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и молнии в конце Одиссеи, с помощью которых Зевс останавливает Улисса. Возможно, если 
бы Одиссея заканчивалась менее эффектно, нас в конце работы [6] не ожидал бы столь 
громоподобный вывод Хикса касательно перспектив рыночной экономики. 

Математическое приложение в представлении трех британских экономистов – это 
неявный аналог царства мертвых, куда Одиссей отправился для того чтобы встретиться с 
прорицателем Тересием и получить важную информацию о мире живых. Математическое 
приложение не просто иллюстрирует текст, а позволяет получить новые знания об 
описываемых явлениях и процессах. Однако риск полного погружения в бездонные глубины 
математики [4] – это, в образных выражениях, риск навсегда остаться в царстве мертвых. 

Похоже, Одиссея Гомера была настольной книгой Хикса. В работе [7] он теперь уже явно 
использует ее текст для научного обоснования (не иллюстрации, а именно обоснования) 
своих положений в области экономической истории [7, с. 63]: «Так, Афина впервые явилась 
Телемаху в образе некоего Ментеса, называвшего себя «правителем народа веслолюбивых 
тафийцев», желавшего обменять партию железа на партию меди. Ментес – сын воителя, 
друг Одиссея. Из текста явствует, что он относится к правящему классу, но в то же время 
занимается торговлей». 

Разделив свои главные работы на 24 части и создав, тем самым, интригу связи с 
Гомером, великие экономисты прошлого умели дополнительно заинтересовать читателей, 
сделать чтение своих трудов более увлекательным. Этот опыт может быть использован в 
первую очередь в преподавании экономических наук. Описанный подход к поиску образных 
соответствий целесообразно использовать для повышения заинтересованности и 
наглядности. Вполне возможно давать студентам задание найти образы Одиссеи в 
описываемых явлениях и процессах. 
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Реферат. В статье проведен анализ современного состояния свободных 
экономических зон в Республике Беларусь. Свободные экономические зоны выступают в 
качестве одной из наиболее распространенных форм международного разделения труда, 
призванной способствовать включению регионов в активную внешнеторговую, 
экономическую, научно-техническую деятельность, а также развивать сотрудничество 
между странами. 
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В настоящее время создание экономических зон (СЭЗ) – одно из важнейших 
направлений, которое способствует развитию отдельных регионов, территорий и страны в 
целом. 

Свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь с 
определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой свободной 
экономической зоны устанавливается и действует специальный правовой режим для 
осуществления ими инвестиционной и предпринимательской деятельности (статья 1 Закона 
Республики Беларусь «О свободных экономических зонах») [1]. 

Резидент свободной экономической зоны – юридическое лицо Республики Беларусь или 
индивидуальный предприниматель Республики Беларусь, зарегистрированные 
администрацией свободной экономической зоны в качестве резидента свободной 
экономической зоны в порядке, установленном законодательством о свободных 
экономических зонах [1]. 

К основным причинам создания СЭЗ относят: попытку разрешить проблему конкретной 
местности, пробуждение интереса у зарубежных инвесторов к вхождению на местный рынок 
и нехватку иностранных инвестиций. 

Свободные экономические зоны создаются в целях содействия социально-
экономическому развитию Республики Беларусь и отдельных административно-
территориальных единиц, привлечения инвестиций в создание и развитие экспортно-
ориентированных и импортозамещающих производств, основанных на новых и высоких 
технологиях, и (или) в иных целях, определяемых при создании свободной экономической 
зоны [1]. 

В связи с этим были определены рамки специального налогового режима, который 
распространяется на реализацию резидентами СЭЗ товаров (работ, услуг) собственного 
производства: 

 за пределы Республики Беларусь иностранным юридическим и (или) физическим 
лицам; 

 на территории Республики Беларусь другим резидентам СЭЗ; 

 на территории Республики Беларусь, если данные товары (работы, услуги) 
являются импортозамещающими в соответствии с Перечнем, определенным 
Правительством Республики [1]. 

В Республике Беларусь могут создаваться свободные экономические зоны 
функционального типа, который определяется целями создания свободной экономической 
зоны и характером планируемой в ней деятельности, а также комплексные свободные 
экономические зоны для реализации целей и осуществления деятельности, свойственных 
различным функциональным типам свободных экономических зон [1]. 

Для всех белорусских СЭЗ установлен единый специальный правовой режим 
деятельности их резидентов. Резидентам СЭЗ законодательно предоставляется ряд льгот, 
предусматривающих частичное или полное освобождение от налогов (по налогу на прибыль 
и недвижимость, земельному налогу и др.). 

В Беларуси по итогам 2022 г. насчитывалось шесть СЭЗ, в которых зарегистрировано 
427 резидентов. Они обеспечили значительный вклад в формирование основных 
макроэкономических показателей: ВВП – 5,6 %, объем промышленного производства –  
18 %, инвестиции в основной капитал – 4,3 %, экспорта товаров – 22,3 % [2]. В таблице 1 
представлена общая характеристика СЭЗ Республики Беларусь. 

 

Таблица 1 – Свободные экономические зоны Республики Беларусь на начало 2023 г. 

Свободная 
экономическая зона 

Год 
создания 

Веб-сайт 
Количество 
резидентов 

СЭЗ «Брест» 1996 www.fez.brest.by 75 

СЭЗ «Гомель-Ратон» 1998 www.gomelraton.com 67 

СЭЗ «Минск» 1998 www.fezminsk.by 106 

СЭЗ «Витебск» 1999 www.fez-vitebsk.com 57 

СЭЗ «Могилев» 2002 www.fezmogilev.by 45 

СЭЗ «Гродноинвест» 2002 www.grodnoinvest.com 77 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
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Самой первой свободной экономической зоной в Республике Беларусь является СЭЗ 
«Брест». Однако наибольшее количество резидентов состоит в СЭЗ «Минск», а 
наименьшее в СЭЗ «Могилев». У каждой СЭЗ есть свой веб-сайт, где указана вся основная 
информация. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества резидентов СЭЗ Республики Беларусь в 2018–2023 гг. 
Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Самое большое количество резидентов было в 2021 году – 440, однако за последние два 
года количество резидентов идет на спад. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика объема промышленного производства СЭЗ  
Республики Беларусь в 2018–2022 гг. 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
 

Объем промышленного производства СЭЗ увеличивается с каждым годом, что хорошо 
влияет на экономику страны в целом. 

 

Таблица 2 – Объем промышленного производства в шести СЭЗ за 2022 год, млн руб. 

СЭЗ Объем промышленного производства 

СЭЗ «Брест» 3867,7 

СЭЗ «Гомель-Ратон» 7069,3 

СЭЗ «Минск» 7117,2 

СЭЗ «Витебск» 2633,8 

СЭЗ «Могилев» 5145,5 

СЭЗ «Гродно-инвест» 4696,8 

Итого 30530,3 

Источник: составлено авторами на основе [2]. 
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Исходя из таблицы видно, что наибольший объем промышленного производства –  
СЭЗ «Минск» (7117,2 млн руб.) и СЭЗ «Гомель-Ратон» (7069,3 млн руб.). 

Для сравнения, в России функционируют 50 ОЭЗ (31 промышленно-производственных, 
7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). За 17 лет работы в 
ОЭЗ зарегистрировано 1019 резидентов, из которых более 130 компаний с участием 
иностранного капитала из 42 стран. За эти годы общий объем заявленных инвестиций 
составил более 1,78 трлн рублей, вложенных инвестиций – более 822 млрд рублей, было 
создано более 56,7 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 308 млрд рублей налоговых 
платежей, таможенных отчислений и страховых взносов [3]. 

На территории Казахстана функционируют 13 СЭЗ, которые представлены практически 
во всех регионах. Они имеют отраслевую специфику, позволяющую фокусироваться на 
определенных перспективных отраслях экономики. Говоря о текущей работе СЭЗ, на 
сегодняшний день инвестиционный портфель отечественных СЭЗ насчитывает порядка 315 
реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тысячи рабочих 
мест. Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на 
производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью. В 
проекты на территории СЭЗ вложились инвесторы 6 стран мира, в том числе Китай, 
Великобритания, Азербайджан, Сингапур, Турция, Германия. 

Мы видим, что СЭЗ в Республике Беларусь оказывают положительное влияние на 
социально-экономическое развитие государства, но весь их потенциал пока не раскрыт. Не 
происходит в СЭЗ и опережающего развития интеграции в глобальную экономику. В 
определенной степени такая ситуация обусловлена тем, что механизм привлечения 
инвесторов и специальные экономические условия, существующие в СЭЗ Республики 
Беларусь, не позволяют в полной мере реализовать все конкурентные преимущества 
свободных экономических зон. 
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