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             Под  свободной зоной  понимается часть территории страны,  
на  которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся  
за  пределами  национальной таможенной территории и  поэтому 
не подвергаются обычному  таможенному  контролю  и  
налогообложению. Выражающее этот  режим  специальное  
законодательство,   которое  регулирует деятельность  
хозяйствующих  субъектов  в  СЭЗ,  охватывает  следующий  круг 
вопросов:   таможенное   регулирование;   налогообложение;   
лицензирование; визовое  оформление;  банковскую  
деятельность;  имущественные  и  залоговые отношения; 
предоставление  концессий;    управление   свободной   зоной. 

           Создание  СЭЗ - действенное  направление  развития  
экономики   отдельных территорий и регионов,  
ориентированное, как правило, на решение  конкретных 
приоритетных экономических  задач,   реализацию  
стратегических  программ  и проектов. 



       Требования по размещению СЭЗ 
           Исходя  из  задач,   поставленных  при  формировании  той  или  

иной   зоны, предъявляются соответствующие требования  и  к  ее  
размещению.  К  наиболее общим из них относятся:                  

               благоприятное  транспортно-географическое  положение  по   
отношению   к  внешнему   и   внутреннему  рынкам  и   наличие   
развитых   транспортных  коммуникаций;

               развитый  производственный  потенциал,    наличие   
производственной   и  социальной инфраструктуры; существенный  по  
запасам  и  ценности  природно-ресурсный  потенциал  (в  первую 
очередь - запасы углеводородного сырья,  цветных  металлов, лесных  
ресурсов и т.д.). 

            Поэтому территории,  наиболее  благоприятные  для   размещения  
СЭЗ,  имеют, как правило, приграничное положение по отношению к 
зарубежным  странам, ( России,  в том  числе,  -  и  к  бывшим  союзным  
республикам),   а  также располагают морскими торговыми портами  и  
магистральной транспортной  сетью(железнодорожной, автодорожной, 
аэропортами),   сложившимися  промышленными, научными  и  
культурными центрами,  районами  концентрации  наиболее  ценных 
природных ресурсов. 



  История организации СЭЗ в России 
◆ На первом этапе (конец 80-х - 1990 г.) происходило зарождение  самой   идеи. 

Свободные   зоны  рассматривались как  элемент   государственной   
внешнеэкономической   политики   и   способ стимулирования 
межгосударственных отношений СССР с  зарубежными  партнерами. По форме  
они  должны  были  быть  зонами  совместного  предпринимательства, точнее, 
компактными территориями   с  высокой  концентрацией  предприятий  с 
иностранным участием.  Предполагалось, что такие зоны  будут  создаваться  в 
регионах с развитым  научно-техническим  потенциалом  с  целью  производства 
наукоемкой продукции на базе соединения советских технологий и  
иностранного    капитала. 

◆ В конце 1991-начале 1992 гг., когда российское руководство приняло  курс  на 
широкое открытие  экономики  в  целях  ее  стабилизации,  выборочная 
либерализация  предпринимательского  климата на уровне  отдельных  
зональных территорий во многом лишалась  своего  смысла. Принятые   в  этот  
период  в Российской   Федерации    нормативно-правовые    акты    по    
регулированию внешнеэкономической  деятельности  не    предусматривали   
должных   изъятий применительно  к  зональным  территориям.  И  хотя  
действовавшие  в   зонах статусные  положения  формально  никто   не   отменял,    
налоговые   службы истолковали их как утратившие силу, что фактически  
упраздняло  значительную часть ранее предоставленных зонам льгот. 



 История организации СЭЗ в России
          Тем не менее,  к началу  1993  г.   в  правительстве  возобладала  линия  

на ликвидацию  "суперзон".   Подготовленный  проект  Закона  РФ  "О   
свободных экономических  зонах"  предусматривал формирование 
преимущественно  микрозон двух  разновидностей  -  свободных  
таможенных   зон   и   зон   экспортного производства. В основу  отбора  
зональных  территорий  был  положен  принцип сочетания их выгодного 
географического положения с  минимизацией  затрат  на их 
инфраструктурное обустройство.

            В результате,  к  осени 1994 г.   наметились  следующие  контуры  
российской зональной политики: 

◆ урезание (до  1-2  кв.км)  возможных  размеров  свободных  зон,  
исключающее создание     относительно     крупных     комплексных     
зон     свободного предпринимательства; 

◆ формальное  заимствование  и  перенос  на   российскую   почву    
простейших образцов   из  мировой  зональной  практики  без  учета   ее   
перспективных тенденций и увязки с национальной промышленной 
политикой; 

◆ усложненная  система  управления  зонами,   сопряженная  с   
многочисленными бюрократическими согласованиями и 
невозможностью создания зон по  инициативе"снизу". 



Мировой опыт и возможности его 
использования в России 

            В 1978г.   в  Китае  были  созданы  
свободные  экономические  зоны  в  14 
прибрежных  городах.   Цель  -  
развитие    внешней    торговли.    
Основной инструмент - налоговые и 
таможенные льготы.  На каждый 
гектар зоны в  периоде становления  
ежегодно  вкладывалось  примерно  
15-17   млн.  долл.   США. Всего  с  
момента  создания  по  1987  г.   в  СЭЗ  
Китая  было   привлечено 
приблизительно  22  млрд.   долл.   
Через   них   проходило   2/3   внешнего 
товарооборота  страны.  В 1990  г.  
экспорт  только  одной  зоны  
Шеньчжень составил 3 млрд.долл. 



Мировой опыт и возможности его 
использования в России

◆ В 1967 г.  в Бразилии была создана   
свободная   экономическая   зона  иного 
типа  -  "промышленный округ 
свободной зоны Манаус" (Амазония).   
Выделенная для этой СЭЗ площадь - 3,6 
млн.  кв.  км; цель -  стимулирование    
развития  промышленного   
производства;   основное  средство   
достижения   цели   -налоговые   льготы.   
Эта   зона   получила   быстрое   
развитие,    что   в значительной степени  
повлияло  на  оздоровление  экономики  
всей  Бразилии. Ядро  СЭЗ  составили   
примерно   ЗО  сырьевых   и   топливно-
энергетических отраслей,  продукция 
которых потреблялась в  самой  
Бразилии.  Экспорт  зоны достигал 
только 3 - 5% производства. 



Мировой опыт и возможности его 
использования в России

           Интересен опыт Венгрии. В этой стране  был  реализован  режим  
классического оффшора.  Оффшорные  компании получают скидку на 
налог на прибыль в  размере 85%, что позволяет сократить реальную  
ставку  налога  до  5,4%.   Оффшорной компании  предоставляется  право  
вести  операции  с  иностранной   валютой; получать  иностранные  
займы  и  кредиты   без    специального    разрешения властей,  
регулирующих  операции   с  иностранной  валютой;  иметь  счета  в 
иностранных банках при условии, что  определенная доля счетов 
приходится  на Венгерский банк.   Посредническая  деятельность  таких  
компаний  в  Венгрии ограничена внешней  торговлей  с  Россией,  а  
также  посредничеством  между российскими   компаниями.    Принцип   
такого   ограничения    простой     -ориентировать оффшорные  льготы   
на  основные,   преобладающие  во  внешней торговле товарные потоки и 
широкий круг хорошо известных деловых партнеров. Аналогичная   идея   
вполне   может   быть  использована  и   при   создании оффшорных зон в 
регионах России. Так, для оффшорных компаний  льготы   могут быть 
целенаправленно ориентированы на основных торговых партнеров  того  
или иного региона (для  Республики  Татарстан  это,  например,   
Германия,  США, Венгрия, Швейцария, Австрия,  Китай,  Турция,   
Великобритания,  Нидерланды, Финляндия); данная  рекомендация,  
разумеется,  небесспорна  и  нуждается  в дополнительной проработке. 
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  Свободные экономические зоны в      
    России: современное состояние
                Основной  отличительной  чертой  процесса создания   СЭЗ   в   России   

является  его   политизированность   в   ущерб экономической  сути,   вопросы   
создания   зон   решаются   стихийно,   при отсутствии четких критериев и 
достаточной нормативно-правовой базы. 

           В отношении вопроса о свободных зонах  российское  руководство  до  сих  пор 
действовало  весьма  непоследовательно.   Оно   то,    поддаваясь   давлению 
регионов,  щедро  раздавало  льготы,  то  отбирало   их,   обосновывая   это 
общегосударственными   интересами.    В    результате    большинство    СЭЗ, 
организованных в начале 90-х годов,  фактически  лишились  сегодня  основной  
части ранее предоставленных федеральных  преференций.   Решения  о  создании 
новых  СЭЗ  продолжают  приниматься  так   же,  как  и  ранее,   т.е.  
чистодекларативно, без концептуального обеспечения  и  механизма  реализации.   
В итоге   остается   нереализованной  главная   экономическая   идея   СЭЗ   -
стимулирование    предпринимательской    активности     через     выборочную 
либерализацию  инвестиционного климата. Вместе с  тем,  исходя из мирового 
опыта,  курс на организацию  СЭЗ  мог  бы способствовать решению  ряда  
приоритетных  для  страны  проблем  в  области стабилизации  и  подъема  
экономики,    возрождения   регионов,   укрепления федерализма,   развития  
внешнеэкономической  деятельности  и  международных контактов.  Однако 
отсутствие в РФ надежной  правовой  базы  по  созданию  и функционированию 
СЭЗ  вопросу  о  свободных зонах находится в контексте важнейших направлений 
текущей политики. 



    Некоторые проблемы развития               
                 российских СЭЗ
           Функционирование СЭЗ  в режиме  свободной  таможенной  зоны  означает,   

что территория  зоны  подпадает  под  условия  таможенной  
экстерриториальности. Между  тем,    конституционность   норм    таможенной   
экстерриториальности принципиально  не  ясна  сегодня  даже  в   отношении   
небольших   участков государственной территории РФ,   не  говоря уже о 
регионах размером с целую область,  поскольку  Конституция  Российской 
Федерации запрещает образование таможенных границ внутри территории  
страны . 

           Вторая проблема состоит в отсутствии четко сформулированных  целей  
создания зон,  не противоречащих как интересам регионов, так  и  Федерации  
в  целом. Руководители  регионов  видят,  как  правило,  в  таких  зонах   лишь   
одну сиюминутную  привлекательную  сторону  -  перспективу  получения  
льгот   по полному или частичному освобождению от налогов.

             В-третьих, все  претенденты  на  создание   СЭЗ  стремятся  взять  под  
свою юрисдикцию как можно больше территории,  не понимая,   что  чем  ее  
больше, тем хуже для предпринимательского успеха зоны. Ведь, по  
зарубежному  опыту, для нормального обустройства 1  квадратного  километра  
экспортопроизводящей зоны требуются  вложения  порядка  40-45  млн.   
долларов  США,   таможенно - торговой - 10-15 



Характеристики СЭЗ "Находка"
              Главные отличительные особенности      
                                      этой зоны:                                                          

1. выгодное   географическое   положение  
и  развитая  транспортная   сеть  
(конечный пункт Транссибирской  
магистрали,  четыре  крупных  
действующих  порта); 

     2. отсутствие   сегодня   реальных   
конкурентов  на  российском   Дальнем  
Востоке в части осуществления  
внешнеторговой  деятельности  со  
странами  Азитско-Тихоокеанского 
региона;

     3. наличие  определенного  опыта  
внешнеэкономической   деятельности:   до  
недавнего  времени  Находка  была   
единственным   открытым   портом   на  
Дальнем Востоке,  через  нее  проходило  до  
четверти  годового  экспорта  России; 

     4. достаточно  ограниченная  территория 
(менее 5 тыс. кв.км). 

           



Характеристики СЭЗ "Находка"
            Потенциал  СЭЗ  "Находка"  характеризуют  

следующие   данные.   Ежегодно   вне замерзающие  
порты  -  нефтеналивной,   рыбный,  торговый  и  
Восточный  -приходят  до 1000  судов,   общий  
грузооборот  составляет  25  млн.т.  Порт Восточный 
занимает второе место в  АТР  (после  Гонконга). В  СЭЗ   
зарегистрировано   несколько   сот   предприятий   с   
иностранными инвестициями - более половины всех 
образованных  на  Дальнем   Востоке. Безработица в зоне 
"Находка" составляет 0,19% от уровня безработицы в 
крае. И ряд   существенных  помех дальнейшему 
развитию СЭЗ - пробелы  законодательной  базы, 
дефицит нормативных актов, защищающих  права  
участников   СЭЗ,   недостаток средств   на  обустройство  
инфраструктуры, высокие   транспортные   тарифы,"
отрезающие" Приморье от Центра страны,  
необходимость  больших   капиталовложений в 
реконструкцию железной дороги от  Находки  до 
Хабаровска, связывающей воедино всю транспортную 
"цепочку". 



Балтийский "Янтарь" 

            Свободная экономическая зона создавалась  в  
пределах  всей  Калининградской области с 
прилегающими   к   ней   районами   
континентального  шельфа,   за исключением  
территории  объектов,   имеющих  оборонное   и   
стратегическое значение для России.

             Главные отличительные черты рассматриваемой 
зоны:

       1. выгодное экономико-географическое  положение  
на  пересечении   торговых  путей между Евразией и 
Европой, наличие незамерзающего морского порта;               
2. уникальные залежи янтаря (до 90% мировых 
запасов);                                                                                       
3. изолированность  области  от  остальной  
территории России   границами  других государств,  
что  повышает  транспортные  расходы  и  
одновременно  увеличивает политические риски 
хозяйственной деятельности в регионе;                                  
4.  использование  для  военных  нужд значительной 
части  территории,  втрое  большей,  чем площадь  
территорию  гражданского  заселения,  что  создает  
неблагоприятный   климат   для  его  
внешнеэкономической  деятельности  и  привлечения 
иностранных капиталов.

 



                   Балтийский "Янтарь"
            Подробный  анализ  опыта 

функционирования области в  качестве  
СЭЗ  "Янтарь"  и  прогноз  последствий 
принятия нового закона, оказались 
малоэффективными  для  решения   ее   
социально-экономических  проблем.  
При этом: годовая динамика роста 
доходов области оказалась практически 
нулевой, зависимость области от 
бюджетных дотаций центра не  только  
не  ослабла,  но и усилилась; 
ожидаемого   усиления   
внешнеэкономического  потенциала   
области   не  произошло: хотя по объему 
импорта на одного  жителя  она  
существенно превзошла средне 
российский уровень,  подушевой  объем  
ее  экспорта оказался на 1/3 меньше, 
чем в среднем по России 



Заключение.
          Проведенное рассмотрение дает основания  полагать,  что  ответ   на  

вопрос: есть ли перспективы у свободных экономических зон  в  России  -  
может  быть положительным.  Однако несомненно и то,  что  эффективная   
реализация  этой формы экономического взаимодействия с остальным миром  
может  осуществляться при соблюдении следующих обязательных условий: 
формирования  на   федеральном   уровне  четкой  концепции  в  области  СЭЗ, 
учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы; 
разработки  и  принятия  соответствующей  законодательно-нормативной   
базы, регулирующей процесс создания и функционирования СЭЗ; организации 
СЭЗ на ограниченной территории,  исключающей нарушение  принципа 
единого экономического пространства страны; взаимной экономической 
заинтересованности как  местных,  так  и  федеральных органов в создании 
свободных зон;



Заключение.
           Возможности     федеральных  органов  направить   значительные  

бюджетные средства для формирования инфраструктуры СЭЗ,   с  понимаем  
того, что реальный эффект для страны может быть  получен лишь в 
перспективе; создания    на    федеральном   уровне   специального   органа   
управления, координирующего  процессы  создания  СЭЗ  и   
осуществляющего   контроль  за выполнением  свободными  зонами их 
обязательств по отношению к  государству, включая использование средств,  
получаемых из  федерального бюджета; предоставления иностранным и  
российским  инвесторам,   действующим  в  СЭЗ, лучших условий для ведения  
хозяйственной  деятельности,  чем  те,   которые они  имеют за рубежом и на 
остальной территории Российской Федерации. Как видно,  здесь  нет  
принципиально  невыполнимых  условий.  Мне  кажется, что проблемы  
свободных   экономических    зон    могут   быть   решены   при согласованных 
действиях всех заинтересованных сторон. Создание у нас СЭЗ может стать,  
как и во многих  странах  мира,  одним   из эффективных   способов  
привлечения  иностранных  инвестиций,  катализатором развития  
внешнеэкономических  связей  и  экономики страны в целом.  Но  для этого 
политика их формирования должна быть продуманной и последовательной.


