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Введение  

 

 

Современный этап развития мировой экономики в целом и международной 

торговли в частности характеризуется усилением процессов интеграции, ли-

берализации и повышения степени открытости национальных экономик. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) функционируют в разных странах, но 

в России пока нет удачного примера создания СЭЗ удовлетворяющих меж-

дународным запросам, предъявляемым  такого рода зонам. Тем не менее, в 

нашей стране можно выявить острую необходимость во внутренних и внеш-

них капиталовложениях в экономику и недостаточный уровень притока ино-

странных инвестиций побудили к поиску новых механизмов привлечения 

внешних инвестиций. Создание свободных экономических зон является 

сравнительно новым и перспективным направлением в экономической поли-

тике. Опять же, во многих странах мира они зарекомендовали себя эффек-

тивным механизмом привлечения иностранного капитала. Именно этим и 

определяется актуальность выбранной темы. 

Цель данной курсовой работы: проанализировать особенности функциониро-

вания свободных экономических зон. 

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие исследова-

тельские задачи: 

1. Изучение теоретических основ свободных экономических зон. 

2. Рассмотрение практики функционирования свободных экономических 

зон в России. 

3. Выявление проблем развития свободных экономических зон в Россий-

ской Федерации. 

Объектом курсовой работы являются  свободные экономические зоны, как 

важный экономический институт интеграции национальной экономики в ми-

ровую. 
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В данной работе использовались такие общенаучные методы исследования, 

как  экономико-статистический, логический метод, методы анализа и синте-

за. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области экономики. 

Образование СЭЗ сосредоточено на либерализацию и активизацию внешне-

экономической деятельности. Их экономика обладает большой степенью от-

крытости внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный ре-

жимы подходят для внутренних и внешних инвестиций. 
По последним данным в мире около 120 стран, в которых существуют сво-

бодные экономические зоны, что стимулирует рост экспорта и занятость 

населения. Задача экономики любой страны состоит в том, чтобы стимули-

ровать промышленных экспорт, увеличивать рост занятости и экономический 

рост, привлекать иностранный капитал. Именно эти задачи решают свобод-

ные экономические зоны. По мнению специалистов, к 2020 году на свобод-

ные экономические зоны будет приходиться от 20 до 25% мирового товаро-

оборота. Роль свободных экономических зон в мировой экономики постоян-

но растет [19]. 
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1 Характеристика свободных экономических зон  

 

 

1.1 Сущность и цели создания свободных экономических зон 

 

 

Свободные или особые экономические зоны (СЭЗ или ОЭЗ) – нынешнее 

наименование для довольно древнего экономического образования. Офици-

ально подтверждено, что первая СЭЗ возникла в 1547 году в порту города 

Ливорно [2]. Это значительный институт мирового хозяйства, особая форма 

международной экономической интеграции. Обычно это регион, доля нацио-

нальной территории со специальными льготными внешнеторговым, тамо-

женным, инвестиционным, валютно-финансовым и налоговым режимами, 

поощряющими хозяйственную или предпринимательскую деятельность 

участников из-за рубежа, привлечение внешних инвестиций и передовых за-

рубежных технологий [3].  В России с разной степенью интенсивности СЭЗ 

сформировались в конце 1980-х годов. История создания свободных эконо-

мических зон делится на 2 концептуальных подхода — территориальный и 

функциональный. В их основе лежит единый принцип предоставления пре-

ференциального режима хозяйствования, но между ними есть существенные 

различия, определяющие выбор одного из них. Согласно первому подходу 

льготным режимом пользуются предприятия и организации, расположенные 

на обособленной территории. При втором подходе преференции применяют-

ся к определенным видам предпринимательской деятельности вне зависимо-

сти от места их размещения [4]. На сегодняшний день насчитывают около 

4000 свободных экономических зон. Только в Соединенных штатах, по раз-

ным оценкам, их больше 200[5] . Вместо общего понятия свободной эконо-

мической зоны, можно встретить такие, как свободные, свободные торговые, 

свободные производственные, свободного предпринимательства и так далее. 

Но главное условие СЭЗ – привлечение иностранного капитала зарубежных 



6 
 

фирм. СЭЗ служит инструментом развития инновационной экономики и ка-

тализатором инвестиционной политики в регионе [2]. 

При планировании СЭЗ и определении ее специализации необходимо исхо-

дить из анализа ее международной конкурентоспособности относительно 

других СЭЗ, расположенных в регионах различных стран мира. Важно пом-

нить, что создание СЭЗ – достаточно капиталоемкий процесс [10]. Система 

льгот и стимулов, закрепленная в нормативных актах, должна быть приведе-

на в соответствие с международными стандартами. Вместе с тем, она должна 

быть строго персональной в зависимости от тех целей, которые устанавли-

вают перед СЭЗ, но в то же время проста в изложении и устойчива на протя-

жении длительного периода времени. Несомненный плюс СЭЗ, что не требу-

ется ни введения внутренней валюты в СЭЗ, ни установления особого хозяй-

ственного законодательства [11]. 

На данный момент в странах с разным уровнем экономического дохода упо-

требляют различные формы подобных зон. Для стран с развитой экономикой 

характерны:  

— беспошлинные зоны свободной торговли в морских портах;  

— свободные аэропорты;  

— финансово-банковские центры;  

— офшорные зоны; 

— технико-внедренчиские зоны. 

В странах с переходной и развивающейся экономикой большее развитие по-

лучил экспортно-производственный тип зон, что позволяет этим странам 

наращивать экспорт. 

В наше время, создание свободных экономических зон приобрело глобаль-

ный характер. Условия создания и функционирования СЭЗ напрямую зависят 

не только от темпов развития экономики государства, но и от таких факто-

ров, как, например, территориальные особенности страны или наличие ква-

лифицированных кадров и другие [12]. Цели создания СЭЗ зависят от уровня 

социально-экономического развития организующих их стран. Экономиче-
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ской целью создания таких зон является активизация, расширение внешне-

торговой и в целом внешнеэкономической деятельности, рост конкуренто-

способности отечественного производства, увеличение валютных поступле-

ний в бюджет и на цели дальнейшего развития СЭЗ. Так же решается ряд со-

циальных задач: появление новых трудовых мест, повышение занятости 

населения; повышение квалификационного уровня рабочих с учетом исполь-

зования мирового опыта; формирование современных менеджерских кадров; 

повышение благосостояния и уровня жизни населения; ускорение развития 

социальной и бытовой инфраструктуры. Производственные и научно-

технические цели включают: приток иностранной и отечественной техники и 

технологий; концентрацию научно-технических кадров, в том числе зару-

бежных, а также материально-финансовых ресурсов на приоритетных 

направлениях; более полное использование имеющихся мощностей, в част-

ности, конверсионных; развитие производственно-транспортной инфра-

структуры [3]. 

Создание СЭЗ анализируется их учредителями как важное звено в реализа-

ции принципов открытой экономики. Их работа связывается с либерализаци-

ей и активизацией внешнеэкономической деятельности. В СЭЗ экономика 

имеет высокую степень открытости внешнему миру, а таможенный, налого-

вый и инвестиционный режимы благоприятны для внешних и внутренних 

инвестиций. В то же время образование СЭЗ может означать то, что страна, 

не желая полностью открывать свою экономику иностранному капиталу [4].  

 

 

1.2 Классификация свободных экономических зон 

 

 

После подписания в 1973г. Киотской конвенции, определяющей свободную 

зону как своеобразный внешнеторговый анклав, где товары считаются нахо-

дящимися за пределами таможенной территории, СЭЗ приобрели свободное 
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распространение во многих государствах [4]. При всем разнообразии свобод-

ных экономических зон, функционирующих в мире, можно выделить некото-

рые критерии, общие для всех. Во-первых, это локальность территории, на 

которой создается СЭЗ. Во-вторых, действие на данной территории особого, 

более льготного правового и финансово-экономического режима по сравне-

нию с хозяйственными и законодательными условиями, существующими в 

стране в целом. В ряде случаев администрации СЭЗ предоставляется право 

принятия решений по широкому спектру экономических вопросов. Наряду с 

этим деятельность субъектов СЭЗ опирается на всестороннюю правитель-

ственную поддержку и государственные гарантии. В-третьих, наличие опре-

деленной специализации предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности в СЭЗ. 

Исходя из того какие  цели, задачи, приоритеты, образуются зоны соответ-

ствующих видов, форм, параметров. В зависимости от выбранного критерия 

можно выделить ряд классификаций. Но прежде следует отметить, что клас-

сификация СЭЗ - это не просто перечисление их с краткой характеристикой, 

это эволюция их развития, становления и функционирования. Это весьма 

длительный путь развития и преобразования простейших экономических зон. 

Это вечно изменяющееся содержание экономических структур, получивших 

название экономических зон.  

Одной из самых простых форм является свободные таможенные зоны (СТЗ). 

Эти зоны относятся к зонам первого поколения. Они существуют с XVII–

XVIII вв. Эти зоны представляют собой транзитные или консигнационные 

склады для хранения, упаковки и незначительной обработки товаров, предна-

значенных для экспорта. Такие зоны часто называют свободными таможен-

ными территориями. В них обычно открывают свои филиалы нерезидентные 

для данной страны предприятия-импортеры. СТЗ освобождаются от тамо-

женных пошлин на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во многих странах, но 

более всего они распространены в индустриальных странах. Зоны свободной 

торговли (ЗСТ) также широко распространены в мире. Термин «зона свобод-
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ной торговли» используется с 1800х годов. Иногда их еще называли «сво-

бодные зоны» или «зоны свободных портов». Изначально они были связаны 

исключительно с торговлей, а сегодня во многих из них реализовывается 

производственная деятельность – в основном обработка импортных товаров 

для целей их реэкспорта. Система льгот и стимулов в их рамках схожа с те-

ми, что существует в режиме зоны экспортного производства (ЗЭП). Основ-

ное же различие заключается в том, что в ЗСТ обычно не дают налоговые ка-

никулы в части налога на доходы: они заменены на сниженные ставки нало-

гов.  

К зонам второго поколения относятся промышленно-производственные зо-

ны. Они возникли в последствии эволюции торговых зон, в них начали вво-

зить не только товар, но и капитал. Главным здесь является целевая структу-

ра экспорта, которая должна охватывать запросы иностранных прямых инве-

стиций и технологий. Зоны образовываются на территории с особым тамо-

женным режимом, где изготовляется экспортная или импортозамещающая 

продукция. Так же зоны пользуются налоговыми и финансовыми льготами. В 

развивающихся странах большее распространение получили экспортно-

производственные зоны (ЭПЗ). ЭПЗ – редкие в административном отноше-

нии страны с развитой инфраструктурой и благоприятными инвестиционны-

ми, производственными и торговыми условиями [8]. 

К третьему поколению относят технико-внедренческие зоны. Они создаются 

стихийно, как в США, или создаются намеренно при государственной под-

держке вокруг крупных научных центров, например, Япония. Максимальное 

число технико-внедренческих зон образовалось в США, Японии и Китае. В 

США их называют технопарками, в Японии – технополисами, в Китае — зо-

нами развития новой и высокой технологии [6]. 

Можно выделить оффшорные зоны (ОЗ) или, так называемые сервисные зо-

ны, в которых концентрируется банковский, страховой бизнес, через них 

осуществляются экспортно-импортные операции, операции с недвижимо-

стью, трастовая (доверительная) и консалтинговая деятельность. ОЗ привле-
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кают клиентов благоприятным валютно-финансовым режимом, значитель-

ным уровнем банковской и коммерческой секретности, льготным налоговым 

и внешнеторговым законодательством. Образование офшорных зон в основ-

ном обусловлено 2 условиями: близостью к центрам деловой активности и 

отсутствием у государств внутренних ресурсов для развития [7]. 

Так есть комплексные зоны, которые образуются путем установления особо-

го, льготного (по сравнению с общим) режима хозяйственной деятельности 

на территории отдельных административных образований. Комплексные СЭЗ 

появились сравнительно недавно, в начале 1980&х годов. Некоторые из них 

были созданы с нуля, а большинство сформировалось на базе зон с экспорт-

но-ориентированной обрабатывающей промышленностью и представляют 

собой новую, более высокую ступень организации. Отличие комплексных 

СЭЗ от других форм заключается в больших пространственных масштабах, в 

более высокой концентрации производства и в более широком поле деятель-

ности. Их функции составляют единое целое: преимущественное развитие 

международной торговли, импорто-замещающего производства, развитие 

финансового рынка, коммуникаций, туризма [6]. 

 

 

1.3 Привлечение инвестиций в свободные экономические зоны 

 

 

Единой отличительной особенностью разных типов свободных экономиче-

ских зон считается наличие благоприятного инвестиционного климата, 

включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые льготы и преиму-

щества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, существую-

щим в том или ином государстве. К финансовым и нефинансовым льготам и 

условиям деятельности инвесторов в большинстве действующих в мире СЭЗ 

относятся:  
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– освобождение от таможенных пошлин и других сборов ввозимого в СЭЗ 

оборудования, материалов, комплектующих компонентов, употребляемых 

для выпуска продукции (прежде всего – экспортной); 

 – избавление компаний на достаточно продолжительный срок (от 5 до 10 

лет) от выплат подоходного налога (налога на прибыль), а также от уплаты 

иных налогов и сборов, которые взимаются в той или иной стране - учреди-

теле; 

 – понижение ставок налогообложения инвесторов в период после окончания 

так называемых налоговых каникул;  

– изъятие из налогообложения реинвестируемой прибыли; 

– снижение ограничения на перевоз за границу прибылей и капиталов, в том 

числе отмена налога на переводимую за границу прибыль; 

 – предоставление зональным инвесторам льготных кредитов, что считается 

более заманчивым стимулом, чем налоговые льготы;  

– предоставление инфраструктурных услуг (энергия, водоснабжение, канали-

зация, транспорт, связь), аренды земли и производственных помещений по 

льготным тарифам и расценкам [13]. 

Немаловажное решение вопроса об участниках свободных зон - иностранных 

и национальных инвесторах. Непосредственно состав участников определяет 

результат новой формы хозяйствования в экономической системе государ-

ства, а они зависят, в первую очередь, от реакции инвесторов, которые захо-

тели бы вложить свои капиталы в зоны. Анализ мирового опыта показывает, 

что разработчики свободных экономических зон сталкиваются с трудностя-

ми, связанными не только с различием стимулирующих факторов для ино-

странных и национальных инвесторов, но и с противоположным, а порой 

взаимоисключающим характером таких стимулов. То, что может быть ос-

новным стимулом для иностранного инвестора, например, выход на внутрен-

ний рынок, может иметь второстепенное значение для национального инве-

стора. Условием, стимулирующим иностранного инвестора принимать уча-

стие в зоне, является не качество инфраструктуры это лишь предварительное 
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условие, на беспошлинный ввоз продуктов и услуг, снятие налогов, а вероят-

ность получения прямого выхода на внутренний рынок. Немаловажно для 

них объем и возможность использования средств, получаемых в результате 

их деятельности в зоне. Вопрос тут стоит в потребности перевода прибыли за 

границу, включая дивиденды по находящимся в обороте акциям. Без реше-

ния этой проблемы почти все компании будут воздерживаться от вложения 

значительных капиталов в свободные экономические зоны. Прямые ино-

странные инвестиции в свободные экономические зоны возможно рассмат-

ривать как метод постепенной интеграции зарубежных компаний в нацио-

нальную экономику. Поэтому уже на стадии планирования СЭЗ следует 

предусмотреть вероятность установления прямых и обратных связей ино-

странных фирм с местными предпринимателями. Подобные связи могут га-

рантировать приобретение местных сырьевых товаров, компонентов, полу-

фабрикатов, комплексного оборудования и услуг. Доступ к местным ресур-

сам является существенным стимулом для иностранных инвесторов. Разра-

ботчики зон часто предполагают, что одним из главных плюсов для ино-

странных участников свободных экономических зон является уровень фи-

нансовых или иных стимулов, предоставляемых правительством страны, со-

здающей СЭЗ. На самом деле, так и было при создании первых СЭЗ. Тем не 

менее за прошедшие десятилетия количество зон в мире так выросло, что от-

носительные преимущества для иностранных инвесторов налоговые льготы, 

субсидии, и другие во многом утратили свое стимулирующее значение. Так 

как все государства, которые хотят иметь или имеют свободные экономиче-

ские зоны, предоставляют практически одинаковые льготы, то страна, кото-

рая желает использовать эти льготы в качестве главного стимула для привле-

чения иностранных инвестиций, должна будет предоставить более суще-

ственные льготы по сравнению с другими странами. Это будет настолько за-

труднительно для страны в финансовом отношении, что поставит под сомне-

ние общую экономическую и финансовую целесообразность учреждения та-

ких зон. Все равно эти льготы обеспечивают малую дополнительную выгоду, 
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которая зачастую не реализуется. Вместе с тем, расходы на предоставление 

специальных льгот может оказаться довольно высокими, потому что может 

оказаться большое число фирм. Государство, которое собирается соперни-

чать на мировом рынке свободных экономических зон, должна предлагать 

стимулы и льготы, которые будут находиться на уровне мировых требований 

или превосходить этот уровень [9]. 

Если вспомнить, что зоны изначально будут ориентированы на размещение в 

них как иностранных, так и местных предприятий, то необходимо разрабо-

тать и условия привлечения в зоны национальных фирм и инвесторов. На 

первый взгляд представляется, что привлечь национальных инвесторов не 

так трудно, так как они заинтересованы в применении развитой инфраструк-

туры и льгот, предоставляемых зоной. Но национальные инвесторы могут за-

нять скорее выжидательную позицию или, проявив на первых порах заинте-

ресованность, затем могут отказаться от участия в зонах. Это объясняется 

тем, что вполне реальные преимущества зоне могут превышать для них воз-

можные сложности работы в непривычных для национальных фирм условиях 

работы в зонах.  

Таким образом, при разработке проектов свободных экономических зон 

необходимо уделять надлежащий интерес к вопросу привлечения националь-

ных предприятий, которые благополучно бы функционировали в данной сво-

бодной экономической зоне. Единой отличительной особенностью различ-

ных видов свободных экономических зон является наличие благоприятного 

инвестиционного климата, включающего в себя таможенные, финансовые, 

налоговые льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для 

предпринимателей, существующим в той или иной стране [14]. 
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2 Свободные экономические зоны Российской Федерации 

 

 

2.1 Специфика создания свободных экономических зон в Российской Феде-

рации 

 

 

Свободные экономические зоны в России стали создаваться в начале 90-х гг. 

Однако в отличие от многих зарубежных стран, где политика образования 

СЭЗ характеризовалась значительной долей прагматизма и целесообразно-

стью, в нашей стране процесс создания экономических зон отличался непо-

мерными амбициями и избыточной политизацией. Идея СЭЗ стала инстру-

ментом борьбы за перераспределение власти и ресурсов в рамках суверени-

зации бывших союзных республик и крупных регионов [16]. В результате 

только с июля 1990г. по июнь 1991г. Верховный Совет России официально 

закрепил статус свободных экономических зон за 11 регионами, включая 

Приморский край, г.Находка, Алтайский край, г.Санкт - Петербург, Ленин-

градскую область, г.Выборг, г.Зеленоград, Калининградскую, Читинскую, 

Новгородскую области, Еврейскую автономную область [1]. Общая площадь 

этих территорий многократно превышала совокупные размеры всех имею-

щихся СЭЗ в мире, вместе взятых. Наряду с огромными размерами создавае-

мых зон процесс их создания характеризовался также отсутствием четкого 

понимания их целей и задач, массовой раздачей льгот без четких критериев, 

стремлением местных властей к суверенитету через создание СЭЗ, отсут-

ствием нормативно-правовой базы для их создания и функционирования [15]. 

Принятие в 1991г. Закона РСФСР "Об иностранных инвестициях в РСФСР", 

в котором была глава о СЭЗ, несколько упорядочило процесс их образования. 

В соответствии с Законом свободные экономические зоны создавались с це-

лью привлечения иностранного капитала, передовой зарубежной технологии, 

управленческого опыта, развития экспортного потенциала. В них устанавли-
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вался льготный режим хозяйственной деятельности для иностранного капи-

тала и предприятий с иностранными инвестициями. В 1992г. отношение к со-

зданию свободных зон в России значительно изменилось в связи с преобра-

зованием экономики и либерализацией хозяйственной жизни. Принятые в 

России законы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, не 

предусматривали особый режим хозяйственной деятельности в СЭЗ. И хотя 

действовавшие в зонах льготы и привилегии формально никто не отменял, 

финансово-налоговые службы посчитали их утратившими силу. Такая не-

определенность в законодательно-правовом положении свободных экономи-

ческих зон вызвала беспокойство у иностранных инвесторов, расценивших 

складывавшуюся ситуацию как отход российского Правительства от полити-

ки создания зон. В результате вокруг свободных экономических зон сложи-

лась атмосфера неопределенности, а точнее, перспектива сократиться до не-

больших экспортных территорий. Да и эта перспектива была туманной, так 

как решение создавать свободные таможенные зоны и экспортные зоны про-

изводственного типа не получило законодательного оформления.   

Для поддержания государственной линии на формирование преимуществен-

но двух видов локальных зон российское Правительство в 1994-1995гг. пред-

приняло ряд шагов по улучшению инвестиционного климата для иностран-

ных и отечественных предприятий, действующих в СЭЗ. Среди них можно 

выделить: предоставление льгот при налогообложении прибыли предприятий 

с иностранными инвестициями; освобождение от налога на добавленную 

стоимость и специального налога на импортированное технологическое обо-

рудование; отмена с 1 января 1996г. налога на сверхнормативное превыше-

ние расходов на оплату труда и другие. Принятые меры способствовали то-

му, что с середины 90-х гг. создание в России свободных экономических зон 

несколько активизировалось. Ряд регионов, не дожидаясь соответствующих 

законодательных решений, начал интенсивную работу по реализации проек-

тов создания локальных функциональных зон. Первой по такому пути пошла 

Администрация СЭЗ "Находка". Опираясь на правительственные документы 
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о возможностях создания на своей территории таможенных зон, а также 

предоставленный на эти цели бюджетный кредит, оно образовало первую 

подобную зону уже к лету 1995г. В этом же направлении, но без государ-

ственной федеральной поддержки действовали Правительство Московской 

области, Мэрия Санкт – Петербурга, Администрация Ульяновска, создавшие 

свободные таможенные зоны. Другие территории активизировали свои уси-

лия, направленные либо на воссоздание прежних, либо на получение новых 

индивидуальных преференций. Так, Администрация Калининградской обла-

сти добилась принятия в ноябре 1995г. Государственной Думой Федерально-

го закона "Об особой экономической зоне в Калининградской области", воз-

вращавшего ей режим таможенной экстерриториальности. В 1994г. была со-

здана зона экономического благоприятствования в Ингушетии, в 1997г. – 

СЭЗ "Алтай" на территории Алтайского края, в которой участники зоны 

освобождались на пять лет от налоговых платежей и сборов, а также получа-

ли ряд других льгот [18].  

Таким образом, специфика политики зонирования в нашей стране заключает-

ся в том, что на протяжении 90-х гг. она не имела четкой стратегической 

направленности, носила стихийный характер. В стране отсутствовала осно-

вополагающая концепция и соответствующая правовая база развития СЭЗ. 

Вопрос об их создании решался под воздействием различных факторов - 

намерений администраций отдельных регионов, пожеланий иностранных и 

отечественных предпринимателей, складывающейся в стране политической и 

экономической ситуации. Российские СЭЗ создавались не на основе феде-

рального закона, а на основе отдельных указов и постановлений исполни-

тельной власти, принимаемых по отдельным свободным экономическим зо-

нам. Большинство из них так и не стали функционировать в полной степени, 

их деятельность во многом нарушало федеральное законодательство, по при-

чине чего они и были ликвидированы. Ситуация изменилась с принятием 

Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ "Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации", который закрепил их правовое определение 



17 
 

[1]. В соответствии с положениями Закона особая экономическая зона - это 

часть территории Российской Федерации, на которой действует особый ре-

жим осуществления предпринимательской деятельности, создаваемая в целях 

развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных от-

раслей, производства новых видов продукции и развития транспортной ин-

фраструктуры [9]. 

В настоящее время в основном сформирована нормативная правовая база, 

необходимая для создания и функционирования особых экономических зон. 

Она включает в себя свыше 50 нормативно-правовых актов. В целом создана 

и система управления данным процессом. Минэкономразвития России – 

главный стратегический орган, осуществляющий нормативно-правовое регу-

лирование в данной сфере. Особые экономические зоны, созданные в соот-

ветствии с Федеральным законом № 116-ФЗ от 22 июля 2005г., призваны 

стать новыми точками роста отечественной экономики. Формирование их в 

том или ином регионе зависит от комплекса факторов - наличия материаль-

ных, финансовых и человеческих ресурсов. В зависимости от условий, в ко-

торых будет осуществляться экономическая деятельность, созданные в Рос-

сии особые зоны делятся на промышленно-производственные и технико-

внедренческие, важным элементом которых являются технопарки - своеоб-

разные "инкубаторы" для "выращивания" их будущих резидентов [17]. Ве-

дется создание ОЭЗ еще двух типов – туристско-рекреационных и торговых. 

Под промышленно- производственной особой экономической зоной следует 

понимать участок территории площадью не более 20 кв. км, на котором ее 

резидент вправе осуществлять производство и переработку товаров, а также 

их реализацию, за исключением добычи полезных ископаемых и металлур-

гического производства; переработки полезных ископаемых и лома черных и 

цветных металлов; производства и переработки подакцизных товаров (ис-

ключение составляют легковые автомобили и мотоциклы). 

Технико-внедренческой особой экономической зоной признают участки тер-

ритории (количеством не более двух) общей площадью не более 2 кв. км, на 
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которых резиденты вправе осуществлять деятельность по созданию и реали-

зации научно-технической продукции, доведению ее до промышленного 

применения, включая изготовление, испытание и реализацию опытных пар-

тий, а также по созданию программных продуктов, систем сбора, обработки 

и передачи данных, систем распределенных вычислений и оказанию услуг по 

внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем [25]. 

Названные виды зон различаются по составу резидентов, которыми являются 

коммерческие предприятия или индивидуальные предприниматели, зареги-

стрированные в пределах муниципального образования, на территории кото-

рого функционирует ОЭЗ, и заключившие с органами управления ОЭЗ со-

глашение о ведении промышленно-производственной или технико-

внедренческой деятельности. В промышленно-производственных зонах ре-

зидентами могут быть только организации, а в технико-внедренческих - ор-

ганизации и предприниматели. Выбору конкретных территорий под такие 

зоны предшествовали глубокий анализ и оценка условий, необходимых для 

их эффективного функционирования, - трудового потенциала, уровня эконо-

мического развития, количества расположенных здесь высших и средних 

специальных учебных заведений, их профильности. 

На сегодняшний день на территории уже созданных особых экономических 

зон зарегистрировано 54 резидента, объем инвестиций, которых в этом году 

составил свыше 5миллиардов рублей [19]. 

 

 

2.2 Проблемы и перспективы развития свободных экономических зон в Рос-

сийской Федерации 

 

 

Несмотря на короткий срок существования российских СЭЗ, можно подвести 

предварительные итоги их деятельности. Они сводятся к тому, что деятель-
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ность большинства СЭЗ в России, если придерживаться международных 

стандартов, не эффективна. 

Экспертная оценка практики функционирования свободных экономических 

зон в России, проведенная международной ассоциацией развития СЭЗ, пока-

зывает, что предполагаемые цели создания СЭЗ не достигнуты. При отсут-

ствии надежной правовой базы по созданию СЭЗ деятельность этих террито-

риальных объединений не способствует решению приоритетных для страны 

проблем в области стабилизации и подъема экономики, регионального разви-

тия и укрепления федерализма, развития внешнеэкономических связей [23]. 

Одна из проблем состоит в отсутствии четко сформулированных целей со-

здания зон, не противоречащих как интересам регионов, так и Федерации в 

целом. Руководители регионов видят, как правило, в таких зонах лишь одну 

сиюминутную привлекательную сторону - ᴨерсᴨективу получения льгот по 

полному или частичному освобождению от налогов. Многие полагают, что 

СЭЗ помогут им избавиться от проблем, решить которые сами они не в со-

стоянии: плохого состояния инфраструктуры, развала производства, безрабо-

тицы, тяжелой социальной обстановки, экологических проблем [21]. Система 

предоставляемых свободной зоне льгот должна служить инструментом реа-

лизации имеющихся сравнительных преимуществ данной территории, а не 

механизмом комᴨенсации имеющихся недостатков или отсутствующих здесь 

факторов развития. Более того, при нынешних широких масштабах распро-

странения свободных зон в мировом хозяйстве налоговые льготы - далеко не 

главный стимул для притока в зону иностранного капитала. Существеннее в 

этом отношении могут оказаться сегодня такие факторы, как политическая 

стабильность, инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квали-

фикация рабочей силы, упрощение адмиʜᴎϲтративных процедур.  

Другая проблема – слишком большие размеры территории СЭЗ. Площадь 

первых одиннадцати зон в России превышала территории таких европейских 

государств, как Франция и Испания, вместе взятых. В России целые области 

и края получили статус СЭЗ без учета предпосылок и возможностей эффек-
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тивной деятельности на внешних рынках. Даже технически невозможно 

установить в масштабах краев и областей таможенный режим. Гигантомания 

в этом деле не могла приводить к реальному успеху: одни затраты на обу-

стройство специального таможенного режима намного превысили бы воз-

можные будущие доходы. Из этого следует еще одна проблема, связанная с 

территорией. Нахождение большинства СЭЗ во внутренней части страны. 

Успешность функционирования СЭЗ во многом зависит от ее экономико-

географического положения, важной составляющей которого является бли-

зость к основным транспортным магистралям и мирохозяйственным цен-

трам, что в большинстве случаен, обеспечивается за счет приграничного рас-

положения [22]. 

В современных условиях требуется пересмотр политики зонирования на ос-

нове экономической целесообразности, необходимого профессионализма и 

более конструктивного использования мирового опыта. Очевидно, что толь-

ко часть ранее созданных СЭЗ может сохранится в новых, более жестких 

условиях рыночных отношений. Чтобы привлечь инвесторов, как иностран-

ных, так и российских, надо отказаться от территориальной аморфности и 

более четко определить модель развития СЭЗ. Вместе с тем это не означает, 

что у российских СЭЗ совсем нет будущего. Некоторые из них имеют право 

на существование при проведении корректировки своей политики и функци-

ональной направленности. Перспективными представляются СЭЗ Санкт-

Петербурга и Выборга, особенно первая, если создать на ее основе несколько 

небольших припортовых и технологических зон. Например, как это сделано в 

зоне свободного предпринимательства Ленинградской области, где одна 

большая зона разделена на 13 субзон. Хорошие перспективы у СЭЗ "Шерри-

зон" - российского варианта СЭЗ "Шеннон". Пока здесь многое находится в 

процессе становления, но активно ведущееся обустройство прилегающей к 

международному аэропорту "Шереметьево" территории, быстро и масштабно 

осуществляемые работы по созданию общей инфраструктуры, складских по-

мещений и экспортоориентированных производств в сочетании с продуман-



21 
 

ным технико-экономическим обоснованием проекта обещают ему в будущем 

успех. Создание и успешное функционирование "Шерризон" может повлечь 

за собой образование аналогичных зон в районе аэропортов "Домодедово" и 

"Внуково". 

Перспективной формой СЭЗ могут быть технопарки, что в значительной сте-

пени объясняется особенностями взаимоотношений науки и производства в 

нашей стране. Отечественная наука занимает приоритетные позиции в ряде 

высокотехнологичных отраслей, в особенности в фундаментальных исследо-

ваниях. Однако до сих пор остается неразрешимой проблема интеграции 

науки и производства. Из-за несовершенства хозяйственного механизма 

предприятия промышленности и сельского хозяйства почти не используют 

достижения научно-технического прогресса. Наука, как и производство, 

сильно монополизирована. Не существует институтов и инфраструктуры 

венчурного бизнеса, т.е. специализированной предпринимательской деятель-

ности, обслуживающей продвижения новшеств от научной идеи до ее прак-

тического освоения. В этих условиях связующим звеном между наукой и 

производством могут быть технологические парки с исследовательскими 

центрами различной ведомственной принадлежности, в которых будут заня-

ты десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, обладающих 

многолетним опытом в важнейших областях знаний [8]. 

Другое стратегически оправданное направление - реализация транспортно-

географического положения России и потенциала ее припортовых террито-

рий. Создание здесь широкой сети свободных таможенных зон не только бы 

ускорило интеграцию России в мировую экономику, но и притянуло бы к ней 

крупные потоки товаров и капиталов, которые ныне направляются в анало-

гичные зоны зарубежных стран Черноморья и Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона.Основное внимание здесь следует уделять не столько традиционным 

для СЭЗ налоговым льготам для иностранных инвесторов, сколько заключе-

нию долгосрочных инвестиционных контрактов на разработку минеральных 

ресурсов.  
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Заключение  

 

 

Свободные экономические зоны – ограниченный район той или иной страны 

с особо благоприятными условиями для свободного предпринимательства и 

внешней экономической деятельности.  

Благоприятными условиями могут выступать, например, специальные облег-

ченные таможенные, торговые режимы и большая свобода для перемещения 

товаров, капиталов. Так же льготные режимы налогообложения или поощре-

ние инвестирования, такие, как государственные субсидии, льготные креди-

ты, упрощенный порядок создания фирм, гарантии от национализации, до-

ступ к инфраструктуре.  

Цели организации СЭЗ: 

1. Развитие социально-экономической какой-либо территории. 

2. Овладение научно-техническими достижениями мировой экономики 

через привлечение зарубежных капиталов. 

3.  Расширение внешнеэкономических связей. 

4.  Экспериментальная проверка новых методов производства, хозяйство-

вания, управления бизнесом и регионом.  

Свободные экономические зоны делятся в основном на: 

1. Свободные таможенные зоны. 

2. Зоны свободной торговли. 

3. Зона экспортного производства. 

4. Научно-технологические зоны (технопарки и технополисы). 

5. Оффшорные зоны. 

Первый вид - свободная таможенная зона – представляет собой особую мо-

дель организации режима таможни, при котором продукция ввозится или вы-

возится в пределах этой зона за границу государства с существенными льго-

тами по налогообложению, пошлинам, платежам таможни. При этом, пере-

мещение продукции происходит не в рамках нетарифного регулирования 
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внешнеэкономических операций, а товары местного производства попадают 

в свободную таможенную зону с применением установленных ставок нало-

гообложения и таможенных пошлин, но нетарифная регуляция также исполь-

зуется. 

Второй вид – зона свободной торговли — тип международной интеграции, 

при котором в странах-участниках отменяются таможенные пошлины, нало-

ги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в со-

ответствии с международным договором. Это более глубокий тип интегра-

ции, чем преференциальные соглашения. За каждой страной-участницей со-

храняется право на самостоятельное и независимое определение режима тор-

говли по отношению к третьим странам. В большинстве случаев условия зо-

ны свободной торговли распространяются на все товары кроме продуктов 

сельского хозяйства. Зона свободной торговли может координироваться не-

большим межгосударственным секретариатом, расположенным в одной из 

стран-членов, но обычно обходятся без него, а основные параметры своего 

развития страны согласовывают на периодических совещаниях руководите-

лей соответствующих ведомств. Между странами-участницами сохраняются 

таможенные границы и посты, контролирующие происхождение товаров, пе-

ресекающие их государственные границы. 

Третий вид – зона экспортного производства представляет собой вид свобод-

ной экономической зоны, в которой субъекты предпринимательской дея-

тельности должны: быть зарегистрированными (аккредитованными) в данной 

зоне; осуществлять техническое перевооружение собственного производства, 

создавать новые или совершенствовать применяемые технологии, произво-

дить новые виды готовой продукции, полуфабрикатов или сырья; вывозить с 

территории данной зоны за пределы таможенной территории государства не 

менее 25 процентов товаров, отвечающих критериям продукции собственно-

го производства и происхождения товара с территории данной зоны. 

Четвертый вид – научно-технологические зона – это определенная террито-

рия, на которой имеются высшее учебное заведение (или несколько), научно-
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исследовательский центр международного уровня и соответствующая техно-

логическая инфраструктура для внедрения научных разработок в практику. 

Пятый вид – оффшорные зоны – территория государства или её часть, в пре-

делах которой для компаний-нерезидентов действует особый льготный ре-

жим регистрации, лицензирования и налогообложения, как правило, при 

условии, что их предпринимательская деятельность осуществляется вне пре-

делов этого государства. Оффшор – компания, зарегистрированная в стране с 

льготным налогообложением, имеющая определенный вид формы собствен-

ности и ограничения по ведению хозяйственной деятельности на территории 

страны регистрации, при чем, по месту регистрации оплачивается только 

фиксированный ежегодный сбор. 

В России существуют особые экономические зоны четырёх типов: промыш-

ленно-производственные зоны или промышленные ОЭЗ; технико-

внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ; тортовые зоны; туристско-

рекреационные зоны или туристические ОЭЗ. 

Опыт функционирования СЭЗ во многих странах мира свидетельствует об 

ограниченной возможности их влияния на развитие национальной экономи-

ки. В 2016 году оказалось, что особые экономические зоны малоэффективны. 

Начальник контрольно счетного управления К. А. Чуйченко сообщил, что с 

2006 года по январь 2016 года на создание 33 особых экономических зон 

направлено 122 млрд рублей из федерального бюджета, а поступления из зон 

в виде таможенных и налоговых платежей составили 40 млрд рублей. В них 

были созданы 18 тыс. рабочих мест (вместо 25 тыс. запланированных). На 1 

января 2016 года по данным Счетной палаты ОЭЗ не успели освоить 84,4 

тыс. га из 214 тыс. га отведенных им земель. Впрочем, невысокая эффектив-

ность ОЭЗ возможно носит временный характер и связана с невыполнением 

региональными властями своих обязательств [20].  
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