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В работе рассматриваются вопросы теории и практики  привлечения инвестиций 
в российскую экономику через создание и функционирование особых экономиче-
ских зон. Рассмотрены виды и особенности существования резидентов в особых 
экономических зонах. Представлены действующие особые экономические зоны 
в России. Определена их значимость в российской экономике. Выявлены преиму-
щества этих зон в кластерном аспекте как новых инвестиционных возможностей 
в перспективном развитии диверсифицированной экономике.
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) 
получили  широкое распространение в 
мировой экономике как в развивающих-
ся, так и в развитых странах. В настоя-
щее время в мире, по разным данным, 
действует от 500 до 1500 свободных (осо-
бых) экономических зон. Как показывает 
мировая практика, ОЭЗ используются не 
только как способ привлечения инвести-
ций, но и как инструмент региональной 
экономической политики. В зависимости 
от социально-экономического разви-
тия страны эти функции, как правило, 
разделяются. Высокоразвивающиеся 
страны используют их для привлечения 
инвестиций, тогда как высокоразви- 
тые – для стимулирования депрессивных 
регионов и решения проблем выравни-
вания уровня экономического развития. 
Применительно к современной России 
обе функции представляются исключи-
тельно важными, и нашли отражение в 
законопроекте об особых экономических 
зонах.

В РФ создание особых (свободных) 
экономических зон регулируется на 
основании закона № 116-ФЗ от 22 июля 
2005 г., подзаконными актами, поправка-
ми и дополнениями к основному закону 
и ряду других законов. В соответствии 
с ФЗ № 116 от 22.07.2005 г. в России 
особые экономические зоны – это часть 
территории Российской Федерации, 
на которой действует особый режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности. Кроме этого, появилась 
возможность создавать и учреждать 
следующие виды особых экономических 
зон (ОЭЗ): 

промышленно-производст-• 
венные зоны (ППЗ);
технико-внедренческие зоны • 
(ТВЗ);
туристско-рекреационные зоны • 
(ТРЗ);
портовые зоны. (ПЗ).• 

Промышленно-производственные 
зоны могут создаваться на участках, 
площадь которых не превышает 20 
квадратных километров. Запрещено их 
размещение в нескольких муниципаль-
ных образованиях либо включение в их 
состав какой-либо административной 
территории полностью (республики, 
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края, области, района, города и пр.). 
Кроме того, земля, отводимая для учреж-
даемых зон, должна находиться только 
в государственной и муниципальной 
собственности [1].

Под промышленно-производст-
венной деятельностью понимается 
производство и переработка товаров с 
целью их дальнейшей реализации. Для 
ведения в такой зоне предприниматель-
ской деятельности резидент зоны заклю-
чает с органом ее управления соответ-
ствующее соглашение. Резидентом ППЗ 
признается российская коммерческая 
организация (за исключением унитар-
ной), зарегистрированная в соответствии 
с законодательством страны на терри-
тории муниципального образования, в 
границах которого расположена зона. По 
соглашению о ведении деятельности в 
ППЗ резидент зоны обязан осуществить 
капитальные вложения в рублях в сумме, 
эквивалентной не менее чем 10 млн. 
евро. В первый год своей деятельности 
резиденту необходимо инвестировать 
не менее 1 млн. евро (в рублях по соот-
ветствующему курсу).

На территории ППЗ не допускает-
ся размещение объектов жилищного 
фонда, разработка месторождений 
полезных ископаемых и их перера-
ботка (за исключением минеральных 
вод, лечебных грязей), производство и 
переработка подакцизных товаров (за 
исключением легковых автомобилей и 
мотоциклов).

В настоящее время в России су-
ществуют следующие особые эко-
номические зоны промышленно-
производственного типа: в Липецкой 
области  ОЭЗ «Липецк», в Республике 
Татарстан ОЭЗ «Алабуга».

Технико-внедренческие зоны – это 
территория, которая не должна превы-
шать трех квадратных километров, соз-
дается не более чем на двух участках. 
Территория ТВЗ не может охватывать 

несколько муниципальных образований 
или включать в свой состав какую-либо 
административную единицу полностью. 
Кроме того, земля, отводимая для учреж-
дения зон, должна находиться только 
в государственной или муниципальной 
собственности [1].

Резидентом ТВЗ признаются не 
только коммерческая организация (за 
исключением унитарной), но и индиви-
дуальный предприниматель. Резиденты 
должны быть зарегистрированы в соот-
ветствии с российским законодатель-
ством на территории муниципального 
образования, где располагается зона. 
Кроме того, они заключают с руково-
дящим органом зоны соглашение о 
ведении технико-внедренческой дея-
тельности, после чего фиксируются в 
специальный реестр.

Под технико-внедренческой деятель-
ностью понимается создание и внедре-
ние в производство (реализация) научно-
технической продукции, доведение ее до 
промышленного применения, включая 
изготовление, испытание и реализацию 
опытных партий, а также создание про-
граммных продуктов, систем сбора, 
обработки и передачи данных, систем 
распределительных вычислений и ока-
зание услуг внедрения и обслуживания 
таких продуктов и систем.

Резиденты ТВЗ не обязаны осущест-
влять конкретно обозначенные капи-
тальные вложения. Однако резиденты 
технопарков должны заключить договор 
аренды муниципального имущества, 
расположенного в зоне и необходимого 
им для ведения деятельности.

В России существует четыре осо-
бых экономических зоны технико-
внедренческого типа: ОЭЗ в г. Санкт-
Петербурге (2 участка «Нойдорф», 
«Ново-Орловский»), ОЭЗ в Зелено-
градском автономном округе г. Москвы 
(2 участка), ОЭЗ в г. Дубне, Московская 
область (Левобережный и Правобереж-
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ный участки), ОЭЗ в г. Томске (Северный 
и Южный участки) [6].

Туристско-рекреационные зоны соз-
даются на одном или нескольких участ-
ках, определенных Правительством РФ, 
в том числе включающих частично либо 
полностью несколько административно-
территориальных образований. Кроме 
того, земельные участки, входящие в 
зону, могут находиться во владении 
граждан и юридических лиц, в ней могут 
размещаться жилые объекты, а также в 
ТРЗ могут включаться особо охраняе-
мые территории. Это одно из принципи-
альных отличий таких зон [1]. 

Туристско-рекреационная деятель-
ность определяется в Законе № 116-ФЗ от 
22.07.2005 г. как «деятельность физиче-
ских и юридических лиц по строительству, 
реконструкции, эксплуатации объектов 
туристской индустрии, а также объек-
тов, предназначенных для санаторно-
курортного лечения, медицинской реа-
билитации и отдыха граждан и туризма. 
В зонах этого типа, в отличие от ППЗ и 
ТВЗ, разрешается разработка, добыча 
и использование некоторых полезных 
ископаемых, например, минеральных 
вод, грязей, других природных ресурсов, 
имеющих лечебное значение.

Резидентами ТРЗ могут быть ин-
дивидуальные предприниматели и 
коммерческие организации (за исклю-
чением унитарных предприятий), заре-
гистрированные в зоне и заключившие 
с органом ее управления соглашение об 
осуществлении соответствующего вида 
деятельности.

С о г л а ш е н и е  о  т у р и с т с к о -
рекреационной деятельности подразу-
мевает заключение с резидентами зоны 
договора аренды государственного или 
муниципального недвижимого имуще-
ства, расположенного в зоне. Арендные 
и иные платежи при этом зачисляются 
в бюджеты соответствующего уровня. 
Срок соглашения о создании ТРЗ, так 

же как и прочих ОЭЗ в России, не может 
превышать 20 лет.

На сегодняшний день в России 
действуют следующие ОЭЗ туристско-
рекреационного типа: в Калининградской 
области «Куршская коса», Краснодар-
ском крае «Новая Анапа», Ставрополь-
ском крае «Гранд Спа Юца», Алтайском 
крае «Бирюзовая Катунь», Республике 
Алтай «Алтайская долина», Республике 
Бурятия «Байкальская гавань», Иркут-
ской области «Ворота Байкала» [3].

Портовые зоны (в соответствии с 
Федеральным законом от 30.10.2007 
№ 240-ФЗ  действуют с 01.01.2008 г.) 
создаются на территориях существую-
щих морских и речных портов, открытых 
для международного сообщения и за-
хода иностранных судов, территориях 
аэропортов, открытых для приема и от-
правки воздушных судов, выполняющих 
международные перевозки, а также на 
территориях, предназначенных в уста-
новленном порядке для строительства, 
реконструкции и эксплуатации морского 
порта, речного порта, аэропорта [2]. Их 
площадь должна составлять не более 
чем пятьдесят квадратных километров.

Портовые особые экономические 
зоны не могут включать в себя имуще-
ственные комплексы, предназначенные 
для посадки пассажиров на суда, их 
высадки с судов и для иного обслужи-
вания пассажиров. На момент создания 
портовой особой экономической зоны зе-
мельные участки, образующие эту зону (в 
том числе земельные участки, предостав-
ленные для размещения и использования 
объектов инженерной, транспортной, со-
циальной, инновационной и иных инфра-
структур этой зоны), могут находиться во 
владении и (или) пользовании граждан 
или юридических лиц.  

Основной целью создания портовых 
особых экономических зон в России 
является стимулирование развития пор-
тового хозяйства и развитие портовых 
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услуг, конкурентоспособных по отноше-
нию к зарубежным аналогам [6]. 

В отличие от вышеназванных типов 
особых экономических зон портовые 
ОЭЗ создаются на 49 лет.  Это связано 
с длительным периодом окупаемости 
портового хозяйства, высокой стоимо-
стью основных фондов, используемых 
в портовом хозяйстве.

Резидентом портовой особой эконо-
мической зоны может быть коммерческая 
организация, за исключением унитарного 
предприятия, зарегистрированная в со-
ответствии с российским законодатель-
ством  на территории муниципального 
образования, в границах которого рас-
положена особая экономическая зона. 
Портовая зона должна осуществлять 
только портовую деятельность, к которой 
относятся следующие виды работ: 

погрузочно-разгрузочные работы; • 
складирование и хранение • 
товаров, а также оказание 
транспортно-экспедиторских 
услуг; 
снабжение и снаряжение судов • 
или воздушных судов, в том 
числе судовыми припасами, 
бортовыми запасами, оснащение 
судов или воздушных судов; 
ремонт, техническое обслужи-• 
вание и модернизация морских 
и речных судов, воздушных 
судов, авиационной техники, в 
том числе авиационных двига-
телей и других комплектующих 
изделий; 
переработка водных биологиче-• 
ских ресурсов; 
операции по подготовке товаров • 
к продаже и транспортировке; 
биржевая торговля товарами;• 
оптовая торговля товарами; • 
обеспечение функционирова-• 
ния объектов инфраструктуры 
портовой особой экономической 
зоны [2].

На сегодняшний день пока не обозна-
чены портовые ОЭЗ в России. Федераль-
ным агентством по управлению особыми 
экономическими зонами принимаются 
соответствующие документы, заявки на 
конкурс на создание портовых особых 
экономических зон. На рассмотрении в 
Правительстве России находится вопрос 
о создании портовых ОЭЗ в Ульяновской 
области (аэропорт) и Хабаровском крае 
(морской порт).

 Создание особых экономических 
зон представляет собой перспективное 
направление развития российской  эко-
номики, предполагающее диверсифи-
кацию капитала как российских, так и 
иностранных инвесторов.

Таким образом, в настоящее время 
в Российской Федерации функциони-
рует 13 особых экономических зон: 
две промышленно-производственные, 
четыре технико-внедренческие и семь 
туристско-рекреационных. На начало 
2010 года в особых экономических зонах 
зарегистрировано 207 резидентов ОЭЗ 
разного типа [6]. 

Механизм существования особой 
экономической зоны предполагает осо-
бые преимущества по трем ключевым 
для бизнеса направлениям: налоговые 
и таможенные льготы, государствен-
ное финансирование инфраструктуры, 
снижение административных барьеров. 
Взаимосвязь данных факторов делает 
режим особых экономических зон при-
влекательным для российских и ино-
странных инвесторов [5].

Налоговое регулирование  в особых 
экономических зонах осуществляется 
через предоставление налоговых пре-
ференций, льгот: по налогу на прибыль 
от 15,5–16,0 %, по налогу на имущество 
организаций, транспортному налогу, 
земельному налогу – 0 % в течениe 
5 лет с момента постановки на учет,  
ЕСН – базовая ставка 14 % (далее за-
висит от размера заработной платы).
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Безусловно, конечно, существуют и 
другие формы привлечения инвестиций, 
такие как концессии, инвестиционные 
фонды, венчурные компании, государ-
ственные корпорации и т. д.  Тем не 
менее, особые экономические зоны – 
самостоятельная эффективная форма 
привлечения инвестиций и инструмент 
экономического развития. 

Значимость особых экономических 
зон заключается, во-первых, прежде 
всего в государственно-частном пар-
тнерстве, т. е. в совместном вложении 
средств бюджета и частных инвестиций 
в развитие той или иной территории. 
Данная форма привлечения инвестиций 
может быть особо востребована на ре-
гиональном уровне, потому что в настоя-
щее время регионы не только пытаются, 
но и уже создают такие региональные 
особые экономические зоны (к примеру, 
Томская, Иркутская, Калининградская 
области). Губернатором Свердловской 
области планируется создать в регионе 
две особые экономические зоны по аэро-
порту «Кольцово» и по проекту «Титано-
вая долина» (г. Верхняя Салда).  

Мировой опыт говорит о том, что боль-
шая часть существующих в мире особых 
(свободных) экономических зон – это 
зоны промышленно-производственного 
типа. 

В Бразилии была создана свободная 
зона площадью 3,6 млн. квадратных 
километров – «промышленный округ 
свободной зоны Манаус» (Амазония). 
Зоной были охвачены 30 промышленных 
предприятий, экспорт продукции которых 
составлял всего 3–5 % от общего объема 
их производства и продукция которых 
была необходима для внутреннего рын-
ка. Стимулирование развития производ-
ства происходило через предоставление 
налоговых льгот. 

Мексика достигла прогрессирующей 
диверсификации промышленного секто-
ра вследствие успешного внедрения про-

граммы промышленного развития  (про-
мышленные предприятия, занимающие-
ся сборкой или обработкой иностранных 
компонентов и полуфабрикатов, вре-
менно импортируемых беспошлинно и 
реэкспортируемых обратно после сборки 
и переработки). Мексикой сделан особый 
упор на те, которые являются наиболее 
существенными стимулами для прямых 
иностранных инвестиций: не дискрими-
нация и национальный режим.  

В Китае  в рамках политики при-
влечения иностранных инвестиций в 14 
городах были созданы зоны экономи-
ческого и технологического развития. 
Предприятиям с иностранным капита-
лом предоставлялись налоговые льго-
ты. Тем из них, которые осуществляли 
реализацию инвестиционных проектов, 
рассчитанных на 10 лет и более, осво-
бождались от уплаты налога на прибыль 
на два года с начала получения прибыли. 
В последующие три-пять лет они упла-
чивали половину установленной ставки 
налога, а предприятия, поставляющие 
на экспорт более 70 % объемов готовой 
продукции – лишь треть установленной 
ставки 

В США к началу 80-х годов насчи-
тывалось 84 научно-технические зоны. 
Наиболее крупная – «Силиконовая 
долина», на территории которой в на-
стоящее время сосредоточено 20 % 
мирового производства компьютеров и 
вычислительной техники.

В большом количестве технопарки, 
производственные зоны и технополи-
сы существуют в настоящее время в 
Голландии, Великобритании  и Японии,  
обеспечивая работой сотни тысяч спе-
циалистов и привлекая ежегодно десятки 
млрд долл. [4].

В заключение хотелось бы отметить 
следующее, один из самых эффек-
тивных инструментов экономического 
развития, а значит, и создания высо-
кооплачиваемых рабочих мест – это  
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особые экономические зоны. Поскольку 
именно в особых экономических зонах  
происходит формирование уникальной 
деловой среды для активного развития 
инновационного бизнеса, производства 
научно-технической продукции и вывода 
ее на внутренний и внешний рынки.

Особая экономическая зона является 
площадкой для реализации не только ин-
вестиционных проектов в инновационной 
сфере, но и проектов совершенствования 
транспортной, жилищной, социально-
бытовой инфраструктуры. Таким образом, 
можно выделить основные преимущества 
особых экономических зон:

современная материально-• 
техническая база для развития 
деятельности соответствующе-
го типа особой экономической 
зоны; 
благоприятный инвестиционный • 
климат для ведения предприни-
мательской деятельности; 
обеспеченность доступа к  эф-• 
фективным финансовым ресур-

сам (инвестиционные, венчурные 
фонды и т.д.); 
расширенная сеть услуг для • 
инновационного бизнеса (кон-
салтинговых, маркетинговых, 
юридических и др.); 
широкий спектр возможностей • 
для реализации экспортного по-
тенциала; 
систематический обмен передо-• 
выми промышленными техноло-
гиями, методами управления. 

Особые экономические зоны станут 
источником формирования условий для 
развития высокотехнологичных про-
мышленных кластеров регионального 
уровня. Работа в кластере позволяет 
достичь совершенно иного уровня про-
изводительности труда и, как следствие, 
получить новый масштаб добавленной 
стоимости. Особые экономические зоны 
– это новые инвестиционные возмож-
ности для экономического развития и 
перспективного направления диверси-
фицированной экономики.
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