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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Приводятся различные трактовки понятия «свободные экономические зоны», выявлены основные цели, 

принципы функционирования свободных экономических зон, предпосылки их возникновения, выделены 

основные виды свободных экономических зон. 

 

Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе пока не утвердилась единая 

трактовка и общепризнанное определение понятия «свободная экономическая зона» (СЭЗ).  

В целом, СЭЗ можно определить как часть национального экономического пространства, где 

для местных и зарубежных предпринимателей создается такая система льгот и стимулов, 

которая на основе новейших технологий позволяет создавать приоритетные отрасли 

экономики, способные обеспечить производство высококачественной товарной продукции 

на мировой рынок и успешное развитие социально–экономической жизни регионов своего 

базирования [6, с. 11]. В указе Президента Республики Беларусь «О свободных 

экономических зонах на территории Республики Беларусь» дается следующее определение 

СЭЗ: «Свободной экономической зоной является часть территории Республики Беларусь с 

точно обозначенными административными границами и специальным правовым режимом, 

включающим льготные условия хозяйственной и иной деятельности. В СЭЗ государство 

обеспечивает инвесторам защиту инвестиций, доходов и гарантирует беспрепятственное 

осуществление предусмотренных законодательством прав и свобод» [5]. 

Анализ опыта многих стран мира, где были созданы СЭЗ, позволяет выделить ряд 

важнейших предпосылок их организации, а также факторов, способствующих их развитию: 

1) благоприятное географическое положение, прежде всего, на пересечении 

важнейших транспортных сетей; 
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2) наличие развитой инфраструктуры на территории будущей зоны (водо– и 

энергоснабжение, возможность подключения к современным системам телекоммуникации и 

т.д.), в том числе благоприятная социальная инфраструктура; 

3) высокий уровень обеспечения банковскими и другими финансовыми услугами, 

возможность связи с международными финансовыми центрами и рынками; 

4) благоприятная среда для промышленного производства, создаваемая 

предоставлением различных услуг; 

5) развитая и устойчивая правовая база; 

6) законодательное закрепление различных льгот для действующих в зоне 

предприятий (налоговых, финансовых и административных) [3, c. 34]. 

Планируя создание СЭЗ на своей территории, страны преследуют ряд целей. 

Несмотря на многообразие и различие этих целей, существует и некоторая общность, 

позволяющая объединить их в три подгруппы: 

1 Экономические цели преследуют активизацию и расширение внешне- 

экономической деятельности, привлечение капитала, повышение конкурентоспособности и 

эффективности национального производства, использование преимуществ международного 

разделения труда для расширения выпуска экспортной продукции, увеличение валютных 

поступлений в бюджет страны. 

2 Социальные цели предполагают решение следующих задач: создание новых 

рабочих мест и обеспечение занятости населения, повышение квалификационного уровня 

работников, повышение благосостояния и уровня жизни населения, ускорение развития 

социальной и бытовой инфраструктуры [3, с.27]. 

3 Научно–технические цели включают использование новейших отечественных и 

зарубежных технологий, привлечение опыта и научно–исследовательских достижений 

инженерно–технических центров, повышение эффективности используемых производст- 

венных мощностей, а также приобщение к новым формам управленческого труда [2, с. 181]. 

Создание и функционирование СЭЗ способствует общему подъему экономики на 

национальном и региональном уровнях. Подтверждением тому является довольно 

значительная распространенность СЭЗ в различных странах мира. В настоящее время в мире 

насчитывается более 2000 СЭЗ, из которых более 1000 находится в развивающихся странах. 

Численность занятых в таких зонах, согласно оценкам Центра ООН по ТНК, превысила         

3 млн. человек, а суммарный внешнеторговый оборот достиг 2 трлн. долларов США [3, с. 28]. 

СЭЗ как особые экономические образования требуют формулирования принципов их 

создания и функционирования, к основным из которых относятся: 

1 Принцип управленческого и предпринимательского риска. Сущность этого 

принципа заключается в подчеркивании остроты проявления различных аспектов бизнеса, 

предпринимательской деятельности, конкурентоспособности, которые по своей сути 

содержат ситуацию неопределенности и риска. 

2 Принцип конкурентных преимуществ. Данный принцип предполагает, прежде 

всего, наличие творческого начала в механизме СЭЗ, поиск нестандартных форм и методов 

разрешения противоречий, отсутствие стереотипов в поведении фирмы и её 

позиционировании на рынке. 

3 Принцип информативной достаточности. Динамически изменяющаяся рыночная 

среда СЭЗ порождает особую необходимость в анализе информационных потоков для 

достижения целей, поставленных фирмой и зоной в целом. 

4 Принцип прибыльности и эффективности для СЭЗ реализует основную целевую 

функцию управления данной обособленной территорией, основываясь на тенденциях 

реализации закона спроса и предложения [1, c. 125]. 

В своем развитии СЭЗ прошли долгий путь от средневековых торговых городов– 

портов до инновационных парков и исследовательских центров. Многочисленные 

современные классификации предполагают разграничение СЭЗ по ряду признаков: 



 

 

1 по уровню и кругу решаемых задач: складские, транзитные зоны, свободные порты; 

промышленные и экспортные; научно–технологические зоны, технополисы и технопарки, 

инновационные центры; технико–внедренческие комплексные, многопрофильные СЭЗ; 

2 по размерам территории: точечные (фирма, склад, терминал); территориально– 

масштабные (промышленно–экспортные и промышленно–производственные зоны, 

технопарки); особо крупные (регионы); 

3 по направлениям и сферам хозяйственной специализации: предприятия отраслевого 

профиля, секторного (добыча, обработка, услуги), функционального (банковская, коммерческая 

деятельность); 

4 по участвующим сторонам и особенностям расположения: международные и 

приграничные [3, с.28–29]. 

Стандартная классификация СЭЗ представлена на рисунке 1. 
 

 

 
Рисунок 1 – Классификация свободных экономических зон [3, с. 30] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что СЭЗ, во всем своем многообразии 

предоставляют широкие возможности для развития экономики, способны привлечь 

иностранный капитал, увеличить экспорт, а также способствовать научно–техническому 

развитию страны. 
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