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Фармацевтическая промышленность относится к отраслям с наибольшей 
добавленной стоимостью производимой продукции, поэтому привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в данную отрасль имеет страте-
гическое значение, так как способствует проведению структурных измене-
ний в экономике, а также повышает конкурентоспособность лекарственных 
препаратов и стимулирует привлечение передовых мировых технологий в 
страну. 

Фармацевтика является одной из отраслей, в которых на глобальном 
уровне произошли значительные изменения в потоках и структуре ПИИ. 
Можно выделить следующие главные мировые тенденции привлечения 
ПИИ в данную отрасль:

– основная форма вложения капитала – brownfi eld инвестиции;
– многие транснациональные компании развитых стран отдают на внеш-

ний подряд исследования и разработки; 
– международные компании в этом секторе стремятся получить доступ 

к производителям высококачественных дженериков (воспроизведенное ле-
карственное средство, аналогичное патентованному (оригинальному препа-
рату) и выведенное на рынок по истечении срока патентной защиты ори-
гинала), а также заключают сделки с другими компаниями для разработки 
аналогов собственных лекарственных препаратов;

– приток инвестиций увеличивается в т. н. быстроразвивающиеся фар-
мацевтические рынки, самым значимым из которых является рынок Китая 
[1, c. 124].

Благодаря активному привлечению ПИИ в фармацевтическую отрасль 
путем предоставления льгот (в частности компаниям, создающим совмест-
ное предприятие и открывающим собственные исследовательские центры), 
развития системы фармацевтических кластеров и исследовательских парков 
в рамках зон технико-экономического развития и зон высоких технологий, а 
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также наличию особой системы налогообложения для инвестиций, направ-
ляемых в поощряемые сектора экономики, Китай добился лидерства в про-
изводстве фармацевтических субстанций, увеличения производства экспор-
тоориентированной продукции, высоких темпов прироста рынка, а также 
присутствия филиалов многих фармацевтических гигантов [2].

Основными проблемами привлечения ПИИ в фармацевтическую про-
мышленность Беларуси являются:

– технологическое отставание производственных мощностей;
– несоответствие производства некоторых фармацевтических предпри-

ятий международным стандартам качества (GMP);
– невысокая степень инновационной активности и оторванность науч-

ных исследований от реального производства;
– отсутствие фармацевтического кластера.
Исходя из мирового опыта, в том числе и китайского, можно выделить 

ряд рекомендаций для решения данных проблем: 
– в рамках системы льгот парка «БелБиоград» привлекать ПИИ компа-

ний, производящих препараты нового поколения, для проведения совмест-
ных разработок и исследований, что позволит получить доступ к современ-
ным технологиям;

– максимально использовать возможности в рамках интеграционных 
группировок (создание совместных фармацевтических предприятий в рам-
ках Евразийского экономического союза, проведение совместных иссле-
дований по разработке новых оригинальных препаратов, в особенности 
связанных с биотехнологиями, что также позволит модернизировать отече-
ственные предприятия);

– активизация развития фармацевтического кластера (проект разраба-
тывается с 2010 г., однако в настоящее время еще не функционирует из-за 
неподготовленности предприятий к данному виду сотрудничества, т. к. в 
Беларуси недостаточно опыта функционирования горизонтально интегриро-
ванных структур. Необходимо проведение информационный работы с пред-
приятиями отрасли, к чему возможно привлечь Национальное агентство ин-
вестиций и приватизации, посольства и ведомства);

– включить отечественные предприятия в производственные цепочки 
ведущих мировых фармацевтических ТНК. В частности, целесообразным 
является вхождение в кооперационные связи с ТНК, действующими на тер-
ритории ЕАЭС.

Таким образом, фармацевтическая отрасль промышленности Республи-
ки Беларусь имеет высокий инвестиционный потенциал, а существующие 
проблемы, препятствующие росту иностранных капиталовложений, могут 
быть решены с помощью предложенных рекомендаций.
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Проблемы международно-правового регулирования 
ограничения свободы
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В ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах 
от 16 декабря 1966 г. (далее – Пакт) признается право человека на свободу 
и личную неприкосновенность и регламентируется, что «никто не должен 
быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с 
такой процедурой, которые установлены законом» [1]. Однако правомочие 
государства-участника Пакта, в том числе Республики Беларусь, на ограни-
чение права на свободу и личную неприкосновенность физического лица 
посредством принятия закона не должно быть абсолютным, поскольку это 
может повлечь за собой произвольное ограничение этого права в рамках за-
кона и его ненадлежащее обеспечение государством, что будет противоре-
чить следующему.

Во-первых, преследуемой Организацией Объединенных Наций цели – 
международного сотрудничества государств в поощрении и развитии ува-
жения к правам человека и основным свободам, т. к. признание участни-
ками Пакта абсолютного правомочия на ограничение свободы и личной 
неприкосновенности путем принятия закона предполагало бы игнорирова-
ние международного сотрудничества в области поощрения и развития ува-
жения к праву человека на свободу и личную неприкосновенность. Имела 
бы место констатация факта суверенитета государств-участников Пакта на 
ограничение свободы физических лиц и, как следствие, допустимость про-
извола государств на стадии законодательного установления форм ограни-
чения свободы.

Во-вторых, будет противоречить добровольно принятому в соответствии 
с Пактом международному обязательству обеспечивать лицам гражданские 
и политические права (т. к. обеспечение тех прав, в отношении которых до-


