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В статье рассматривается развитие особых экономических зон (ОЭЗ) стран, 
входящих в объединение BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa); дается 
характеристика влияния внутренних и внешних факторов на процесс формирова-
ния этих зон. Кроме того, представлен обзор целей экономического развития, ради 
осуществления которых ОЭЗ создавались в каждой из рассматриваемых стран, а 
также общих проблем их функционирования. Авторы приходят к выводу о том, 
что зачастую правительства государств, входящих в BRICS, использовали прин-
ципиально разные стратегии формирования ОЭЗ, делая ставки на их различные 
типы. Но функционирование ОЭЗ далеко не всегда приводило к ожидаемым ре-
зультатам, а усиление конкуренции существующих и вновь создаваемых ОЭЗ зна-
чительно усложняет решение задач, которые ставились перед ними. Авторы также 
отмечают усиление давления международных норм на регулирующие органы, вы-
рабатывающие правила предоставления государственной поддержки в ОЭЗ.  
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) остаются одним из важнейших ин-
струментов промышленной политики, который используется в различных 
странах мира. Создание особых экономических зон в развивающихся госу-
дарствах и их успешное функционирование являются значимым фактором раз-
вития промышленного потенциала и диверсификации структуры экономики. 
Следует отметить, что в современной экономической литературе единого опре-
деления особых экономических зон нет. Это связано с тем, что в зависимости от 
целей, которые ставятся перед ОЭЗ, формируются разные виды этих зон. 
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Например, зоны свободной торговли* создают условия для хранения, пере-
грузки и перераспределения товаров. В данной статье будет использовано 
следующее определение: ОЭЗ — это географически выделенные районы, в 
которых таможенные, налоговые и инвестиционные правила более либе-
ральны, чем в остальной части страны [1].  

Отдельные предприятия могут составлять так называемые зоны с еди-
ным заводом, в то время как свободные порты, напротив, часто бывают 
большими и диверсифицированными. Экспортно-производственные зо- 
ны (ЭПЗ) как частный случай ОЭЗ в основном предназначены для развития 
обрабатывающей промышленности и других экспортных отраслей [2]. 
Среди основных целей создания ОЭЗ можно назвать следующие: привле-
чение внутренних и прямых иностранных инвестиций; увеличение валют-
ных поступлений в страну; модернизация инфраструктуры и внутреннего 
производства; улучшение структуры экспорта, а также создание новых ра-
бочих мест в целях борьбы с бедностью — одной из ключевых проблем 
современного развивающегося мира. 

Для привлечения капитала в ОЭЗ используются меры торговой полити-
ки, призванные создать более благоприятные условия ведения бизнеса, чем 
на территории остальной страны, например, снижение ставок таможенных 
пошлин и налогов. Кроме того, к ОЭЗ также могут предъявляться более 
низкие экологические требования, более жесткие требования к персоналу; 
существуют и другие условия, которые снижают стоимость ведения бизне-
са. Некоторые ОЭЗ даже имеют право самостоятельно определять налого-
вую и регуляторную политику или имеют собственную судебную систему.  

В настоящей статье осуществляется сравнительный анализ принципов фор-
мирования ОЭЗ в BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) с целью вы-
явление проблем и перспектив их развития с точки зрения решения социально-
экономических проблем в рассматриваемых странах. 

 
РОЛЬ  ОЭЗ  В  ЭКОНОМИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ  

 
Вопросам развития ОЭЗ в современной литературе уделяется большое 

внимание. Это, прежде всего, связано с попытками оценить последствия их 
функционирования для стран, которые их используют. При этом рассмат-
риваются различные аспекты данного явления, начиная с практических 
вопросов, связанных с расположением и видом зон, заканчивая вопросами 
социально-экономического развития, продвижения нетрадиционного для 
страны экспорта, влиянием ОЭЗ на положение занятых в ней рабочих и 
служащих. Например, американский экономист Лотта Муберг отмеча-
ет проблемы, с которыми сталкиваются государственные чиновники 
при планировании и создании ОЭЗ [2]. Это, прежде всего, — нехватка 
опыта и знаний у предпринимателей и инвесторов. Поэтому все боль-
шую популярность в ряде стран приобретают так называемые 
___________ 

* Зоны свободной торговли как один из типов особых экономических зон (free trade 
zones) не следует путать с зонами свободной торговли (free trade areas) в контексте регио-
нальной экономической интеграции в соответствии со статьей XXIV Генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ 1947). 
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частные ОЭЗ, для создания которых организаторы используют знания 
и финансовые ресурсы частных инвесторов, способных лучше оценить 
практические возможности ОЭЗ. При этом частные инвесторы также 
оплачивают создание инфраструктуры и различных сооружений. Такая 
модель становится все более востребованной. 

Международная организация труда озабочена проблемами социально-
экономического развития и защиты прав работников, выполняющих свои 
трудовые функции на территории ОЭЗ. В то же время эксперты отмечают 
[3], что вклад ОЭЗ в развитие общества и экономики трудно оценить из-за 
отсутствия надежных статистических данных об их деятельности. ОЭЗ яв-
ляются важным шагом на пути к индустриализации. Однако при этом не 
всегда очевидно, какие возможности национальные органы управления 
предоставляют компаниям на территориях ОЭЗ, чтобы стимулировать со-
здание комфортных условий труда и его достойной оплаты. Некоторые 
данные, касающиеся объема инвестиций, экспорта и занятости в ОЭЗ су-
ществуют, но наблюдается недостаток достоверной информации о каче-
стве, стоимости и продолжительности предоставления этих рабочих мест, 
об уровне передачи навыков и технологий и об альтернативных затратах, 
связанных с налоговыми льготами и расходами на инфраструктуру. К во-
просам функционирования ОЭЗ также относятся следующие: насколько 
успешно передаются навыки и технологии; каковы социальные и гендер-
ные последствия создания ОЭЗ для отдельных семей и общества в целом; 
каким образом происходило бы развитие стран в отсутствие ОЭЗ. 

В исследованиях, опубликованных экспертами Всемирного банка, 
изучаются, в том числе, влияние ОЭЗ на структурные реформы, разви-
тие инноваций, гендерные вопросы и проблемы, связанные с воздей-
ствием ОЭЗ на окружающую среду. Ряд исследователей отмечают фе-
минизацию и дефеминизацию производства и экспорта в ОЭЗ отдель-
ных стран, увязывая это с уровнем технологической оснащенности 
производства. Так, американский экономист Шеба Тежани [4] под-
тверждает выводы многих ученых, которые утверждают, что ориенти-
рованная на экспорт индустриализация создала новые возможности 
для женщин, впервые привлекая многих на оплачиваемую работу. В то 
же время постоянный разрыв в заработной плате делает женский труд 
более дешевым, а с ростом уровня модернизации отраслей происходи-
ло сокращение количества женщин, занятых в ОЭЗ. 

ОЭЗ могут как способствовать росту экспорта, так и действовать в рам-
ках политики импортозамещения [6]. Ряд исследователей отмечает, что сам 
факт существования ОЭЗ противоречит принципам Всемирной торговой 
организации (ВТО), хотя в ее правилах нет положений, непосредственно 
регулирующих деятельность ОЭЗ. В частности, в функционировании ОЭЗ 
заложена потенциальная возможность для предоставления запрещенных 
экспортных субсидий [5]. Причины этого кроются в самой природе ОЭЗ, 
где действует льготный режим налогообложения, снижены или отсутству-
ют импортные пошлины на полуфабрикаты. Это оказывает существенное 
влияние на издержки производителей.  

Следует отметить, что создание ОЭЗ предполагает фактическое отрица-
ние принципа недискриминации — основного принципа системы ВТО. Хо-
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зяйствующие субъекты, действующие в рамках таких зон, занимают более 
привилегированное положение, чем компании, работающие за их предела-
ми. Кроме того, наблюдаются противоречия и с основными положениями 
Соглашения ВТО по инвестиционным мерам, связанным с торговлей 
(Agreement on Trade-Related Investment Measures, TRIMS). Действительно, 
данное соглашение содержит перечень инструментов регулирования, не-
допустимых для применения в отношении иностранных инвестиций. К 
ним, в частности, относятся требование использования национального 
компонента при производстве товаров, ограничения использования импор-
тируемых товаров и другие.  

При формировании ОЭЗ страны зачастую стимулируют экспорт опре-
деленной доли произведенной готовой продукции путем предоставления 
различных льгот. Тем не менее британский исследователь Фабрис Дефевер 
со своими коллегами на примере Доминиканской Республики показали, 
что отмена данной меры ведет к росту экспорта из страны, однако, без уве-
личения его стоимости [7].  

Различные требования, предъявляемые к компаниям, функционирую-
щим на территории ОЭЗ, превращают их в планируемые государством 
промышленные кластеры, а не либерализованные свободные зоны. ОЭЗ 
могут быть территориями, находящимися под более пристальным государ-
ственным контролем, чем остальная часть страны. Однако представители 
государств, входящие в ВТО, довольно спокойно относятся к наличию и 
функционированию этих зон в развивающихся странах. В организации с 
пониманием относятся к необходимости преодоления технологической от-
сталости, улучшения структуры экспорта и экономического развития от-
дельных территорий в тех или иных странах. Следует также учесть, что 
ОЭЗ распространились не только в развивающихся, но и в развитых госу-
дарствах, включая США.  

В Соединенных Штатах ОЭЗ функционируют в рамках так называемых 
внешнеторговых зон (Foreign Trade Zones, FTZ). Они представляют собой 
территории, находящиеся под надзором таможенной и пограничной служб 
США, и рассматриваются как располагающиеся за пределами таможенной 
территории США с точки зрения уплаты пошлины. По сути, они являются 
американской версией так называемой международной зоны свободной 
торговли. FTZ созданы в каждом штате США, хотя некоторые из них могут 
бездействовать. В 2016 г. активные операции были проведены в 195 из 263 
утвержденных FTZ, а в 3300 фирмах, которые использовали объекты FTZ, 
были заняты более 420 тыс. работников [8]. 

В государствах — членах Евросоюза насчитывается 366 научно-
технических парков, в которых действует около 40 тыс. организаций с 
общей численностью работников около 750 тыс. человек. Капитальные 
вложения в такие парки в период с 2000 по 2012 г. — около 11,7 млрд 
евро; государственное финансирование составило чуть менее полови-
ны данной суммы [9]. 

Специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (United Na-
tions Conference on Trade and Development, UNCTAD) отмечают, что ОЭЗ 
используют более 140 стран мира, в том числе более 70% развивающихся и 
почти все государства с переходной экономикой. Представляется, что рас-
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пространение ОЭЗ может рассматриваться в контексте поиска обходного 
пути из кризиса, в котором находится Дохийский раунд ВТО. Вместе с тем 
нельзя утверждать, что в рамках деятельности ОЭЗ страны — члены ВТО 
полностью отходят от принципов этой организации: вопросы функциони-
рования ОЭЗ все-таки рассматриваются в рамках торговых переговоров. 
При присоединении новых стран-членов, в частности России, особое вни-
мание уделялось вопросам о том, будут ли льготы, предоставляемые дей-
ствующим в ОЭЗ компаниям, основываться на показателях экспорта или 
требованиях использования национального компонента, а также насколько 
будут соблюдаться ст. I и III ГАТТ 94 [6]. Вопросы функционирования 
ОЭЗ также рассматриваются в рамках обзоров торговой политики, обяза-
тельных для всех стран — членов ВТО.  

Несмотря на то, что данная тема активно рассматривается в эконо-
мической литературе, публикаций, в которых авторам удалось бы дать 
глубокую и всестороннюю оценку деятельности ОЭЗ, практически нет. 
Существуют исследования о влиянии ОЭЗ на социально-экономи-
ческое развитие стран, о разнообразии мер торговой политики, приме-
няемых в ОЭЗ, и работы, содержащие анализ конкретных ситуаций. 
Однако эмпирические данные, на основе которых анализируется во-
прос о том, как различия в регуляторной архитектуре ОЭЗ влияют на 
их эффективность, весьма ограничены. Знания о том, какие типы ОЭЗ 
и какие схемы стимулирования были более успешными для достиже-
ния целей, пока несовершенны.  

Отсутствие сопоставимых межстрановых данных для оценки результа-
тов и характеристик ОЭЗ затрудняет проведение количественного исследо-
вания по этой теме. Британский исследователь Сюзанна Фрик с коллегами 
утверждает, что ОЭЗ нельзя рассматривать в качестве катализатора роста 
развивающихся стран [10]. Динамика развития ОЭЗ не превышает динами-
ки развития стран, в которых они расположены, что вызывает сомнения в 
том, что ОЭЗ являются важными факторами экономического роста. В ис-
следовании британских ученых показано, что рост ОЭЗ трудно под-
держивать; попытка модернизировать технологический компонент или 
добавленную стоимость ОЭЗ — задача весьма сложная, поскольку 
ОЭЗ, с самого начала работавшие в высокотехнологичной сфере, 
функционируют хуже, чем те, которые связаны с трудоемкими отрас-
лями; эффективность ОЭЗ определяется тем, в какой стране и в каком 
регионе они находятся. ОЭЗ, расположенные в относительно бедных 
районах, но не слишком далеко от крупнейшего города того или иного 
государства и в странах с относительно легким доступом к основным 
развитым рынкам мира, демонстрируют лучшие показатели. При этом 
некоторые программы стимулирования, направленные на привлечение 
фирм, оказывали ограниченное влияние на экономический рост. Нало-
говые льготы, наличие независимого регулятора ОЭЗ или нефинансо-
вые льготы, доступность национального «единого окна» не гаранти-
руют активное развитие ОЭЗ. 

Анализируя успехи и неудачи ОЭЗ, Л.Муберг уделяет большое внима-
ние институциональным аспектам их функционирования [2]. Она утвер-
ждает, что, «находясь» в правильном институциональном контексте, ОЭЗ, 
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как правило, способствуют экономическому росту страны, в противном 
случае они могут привести к нерациональному распределению ресурсов и 
поиску ренты. Правительства, внедряющие ОЭЗ, должны расширить свои 
знания о них, чтобы избежать ошибок экономического планирования. 
Американские экономисты Т.Фароле и Л.Муберг отмечают, что инвести-
ции в инфраструктуру ОЭЗ во многих случаях привели к появлению «бе-
лых слонов», обходящихся дороже, чем те выгоды, которые они приносят. 
Отмечались случаи, когда инвесторы пользовались налоговыми льго-
тами, но при этом не обеспечивали занятость большому количеству 
людей или доходы от экспорта. Многие традиционные ОЭЗ были 
успешными в деле привлечения инвестиций и создания рабочих мест 
лишь в краткосрочной перспективе и не смогли поддержать высокий 
уровень конкурентоспособности в условиях роста заработной платы 
или снижения торговых преференций [11]. 

Рассматривая основные характеристики ОЭЗ в BRICS, сразу следует 
отметить, что количество ОЭЗ в странах объединения различно: только в 
Китае находится половина ОЭЗ мира. Данные таблицы дают представле-
ние о числе ОЭЗ в BRICS. 

 
ОЭЗ  ГОСУДАРСТВ,  ВХОДЯЩИХ  В  BRICS 

 
 

Общее число ОЭЗ 
В том числе в 

стадии формирования 
Дополнительно 

планируемые ОЭЗ 

Бразилия 23 1 н/д 
Индия 373 142 61 
Китай 2543 13 н/д 
Россия 25 н/д н/д 
ЮАР 11 5 6 
Мир в целом 5383 474 507 
___________                  

Источники: [9, 12, 13, 14].  
 
Важно подчеркнуть, что развитые страны в меньшей степени, чем 

развивающиеся обращаются к механизму создания ОЭЗ (за исключе-
нием зон свободной торговли) [9]. Все государства, входящие в состав 
BRICS, можно отнести к категории развивающихся*, поэтому для них 
формирование разных типов ОЭЗ имеет большое значение как для 
улучшения инвестиционного климата, так и для развития производства 
и диверсификации экспорта. Однако к созданию ОЭЗ члены BRICS 
приступили в разное время. Виды ОЭЗ, на которые делают ставки пра-
вительства рассматриваемых стран, также отличаются. 

 
___________ 

* Даже несмотря на то, что Россия присоединилась к ВТО в статусе страны с развитой 
экономикой, по целому ряду показателей она уступает государствам, входящим в эту кате-
горию. Как и остальные члены BRICS, она больше относится к странам с формирующимися 
рынками — emerging economies. 
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ОЭЗ  Бразилии 
 
В Бразилии можно выделить две основные группы ОЭЗ: зоны свободной 

торговли (ЗСТ) и экспортно-производственные зоны (ЭПЗ)*. Среди зон первого 
типа можно выделить Манаус — исторически первая зона, основанная в 1967 г., 
Макапа (1991 г.), Табатинга (основана в 1989 г. на границе с Колумбией), Гу-
ахара Мирим (на границе с Боливией), Боа Виста и Бонфим**. Две последние 
были сформированы в 2008 г., в том числе для улучшения торговых отношений 
с соседними странами — Венесуэлой и Гайаной. ОЭЗ Бонфим в настоящее вре-
мя не функционирует в полной мере, однако входящие в нее компании могут 
претендовать на налоговые льготы [16]. 

Осуществление деятельности в ЗСТ дает право на снижение корпоративного 
налога на прибыль до 75%, полное освобождение от уплаты пошлин и другие 
преимущества. Наиболее развитой принято считать ЗСТ Манаус. Там — самые 
короткие сроки регистрации компании, высокий уровень качества инфраструк-
туры, нет недостатка производственных площадей [17]. Можно также отметить 
рост и диверсификацию производства. В то же время наблюдается отрицатель-
ное сальдо торгового баланса и большие объемы поставок на внутренний ры-
нок [18]. Поэтому в последние годы правительство страны работает над созда-
нием экспортно-производственных зон. 

В настоящее время в Бразилии создано 16 ЭПЗ, они расположены в 15 шта-
тах [14]. В отличие от других государств латиноамериканского региона, Брази-
лия довольно поздно стала использовать данный инструмент экономической 
политики и имеет ограниченный опыт его реализации. Поэтому пока сложно 
оценить перспективы ОЭЗ в этой стране. В настоящее время бразильское пра-
вительство пересматривает стратегии в отношении ОЭЗ в сторону того, 
чтобы они в большей степени способствовали реализации целей экономи-
ческого развития. Происходит смещение ожиданий в реализации этих це-
лей в сторону экспортно-производственных зон. В Бразилии также суще-
ствуют так называемые территории региональной координации 
(Coordenações Regionais, CORE´s). В настоящее время создано восемь та-
ких анклавов в Восточной Амазонии. Компании, работающие в большин-
стве этих зон, могут претендовать на налоговые льготы. 

К особенностям ОЭЗ Бразилии можно отнести создание промышленных 
кластеров, развитие сельского хозяйства, добычу полезных ископаемых. 
Основной акцент делается на импортозамещении, но при этом предприни-
маются шаги по развитию экспорта. Большое внимание (по крайней мере, 
____________ 

* В качестве одного из типов ОЭЗ ряд авторов рассматривают технопарки и инно-
вационные центры, поскольку компаниям, работающим там, предоставляются льготы; 
существуют и разные формы поощрения их хозяйственной деятельности. Однако в 
Латинской Америке под ОЭЗ понимаются именно свободные зоны и их разновидно-
сти. Для анализа функционирования инновационных центров см.: Симонова Л.Н. Ин-
новационная политика Бразилии. Латинская Америка, 2013, № 9, cc. 76-91. [15]. 

** Манаус и другие обозначенные зоны не являются в чистом виде ЗСТ, однако бра-
зильские и другие исследователи относят их именно к данному типу. Такие разночтения 
довольно часто встречаются в мировой практике. 
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на уровне деклараций) уделяется развитию связей между ОЭЗ и образова-
тельными учреждениями. 

Ряд мер регулирования, применяемых Бразилией в ОЭЗ, был успешно 
оспорен в ВТО. Так, 19 декабря 2013 г. Европейский союз запросил кон-
сультации с Бразилией по вопросам некоторых мер, касающихся налогооб-
ложения и сборов в автомобильном секторе, электронике и технологиче-
ской промышленности, товарах, произведенных в зонах свободной торгов-
ли, и налоговых льгот для экспортеров. Евросоюз ставил под сомнение 
правомерность системы налогообложения в свободных зонах Бразилии в 
рамках национальных программы поддержки экспортеров автомобилей 
INOVAR-Auto. И третейская группа, и постоянно действующий Апелляцион-
ный орган признали меры, которые Бразилия использует в рамках налогообло-
жения, противоречащими нормам ВТО и рекомендовали изменить регулирова-
ние таким образом, чтобы оно соответствовало правилам организации. Согла-
сованный для этого период времени истек 31 декабря 2019 г. [19]. К этому вре-
мени Бразилия изменила регулятивные нормы в рамках ОЭЗ и привела их в 
полное соответствие с правилами ВТО. Эксперты отмечают: несмотря на то, 
что данная программа поддержки противоречила принципам международной 
торговой системы, ее внедрение дало определенные преимущества в деле 
наращивания экспорта и развития НИОКР в автомобильной сфере Бразилии, 
однако не столь существенные, как ожидалось [20]. 

 
ОЭЗ  ЮАР 

 
ЮАР, также как и Бразилия, не относится к лидерам своего региона по ко-

личеству функционирующих ОЭЗ. Первая ОЭЗ была создана здесь лишь в  
2001 г. Согласно законодательству ЮАР, ОЭЗ могут быть отраслевыми или 
комбинированными. В стране разрешено создание следующих категорий СЭЗ: 

— зоны промышленного развития. Они призваны привлекать внутрен-
ние и иностранные инвестиции в экспортоориентированные предприятия 
обрабатывающей промышленности и услуги; 

— свободные порты — зоны беспошлинной торговли, примыкающие к пор-
ту въезда, где импортируемые товары могут быть выгружены для хранения, 
переупаковки или переработки в пределах ОЭЗ при условии соблюдения тамо-
женных процедур, связанных с импортом; 

— зоны свободной торговли — зоны беспошлинной торговли, предо-
ставляющие условия для хранения и распределения товаров с целью пере-
работки для последующего экспорта; 

— зоны развития сектора, ориентированные на развитие конкретной от-
расли путем создания общей или специфической промышленной инфра-
структуры, стимулирования, техническим и деловым услугам, главным 
образом для экспортного рынка [13]. 

Среди ОЭЗ, созданных в ЮАР, можно отметить зоны промышленного 
развития Коега (2001 г.), Ричардс Бэй (2002), Ист Лондон (2002 г.), Салда-
нья Бэй (2012 г.), свободный порт Дьюб, прилегающие к нему торговая и 
сельскохозяйственная зоны (Dube Trade Zone и Dube AgriZone), ОЭЗ Му-
сина/Махадо, ориентированную на развитие трех секторов промышленно-
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сти. Все ОЭЗ расположены на востоке и юге страны в непосредственной 
близости от морских портов и транспортных коридоров. 

В 2015 г. была запущена очередная стадия Плана реализации промыш-
ленной политики. Его целями являются содействие индустриализации и 
диверсификации промышленности, уход от зависимости от традиционных 
товаров и услуг, расширение производства в секторах с высокой добавлен-
ной стоимостью, повышение показателей занятости и роста, расширение 
участия в экономической деятельности средних предприятий и кооперати-
вов, а также передача технологий. Все это в совокупности должно служить 
двигателями роста для достижения стратегических целей правительства по 
индустриализации, региональному развитию и созданию рабочих мест. 

Однако на практике идеи, заложенные в документах по созданию ОЭЗ, всту-
пают в противоречие с суровой действительностью. В ЮАР, например, это ка-
сается конкуренции в уровнях оплаты труда в этой стране и в Китае. Соответ-
ственно, среди рекомендаций, предназначенных правительству, предлагается 
максимальное снижение производственных издержек, включая расходы на за-
работную плату [21]. Уровень инвестиций в ОЭЗ ЮАР был относительно 
низким, число созданных постоянных рабочих мест было небольшим, и 
многие предприятия, расположенные в ОЭЗ, просто переехали туда из дру-
гих мест. Благодаря более 300 млн долл. инвестиций в инфраструктуру 
ОЭЗ Коега было создано менее 3 тыс. рабочих мест в течение первого де-
сятилетия ее функционирования [22]. 

Среди других проблем отмечаются следующие: отсутствие полноценного 
доступа к мировым рынкам и недостаточное развитие ОЭЗ; тот факт, что ОЭЗ 
находятся под управлением государственных служб, а не более эффективного 
частного сектора; слабая связь между образовательными учреждениями и пред-
приятиями ОЭЗ; отсутствие гарантий того, что политика в отношении ОЭЗ 
останется стабильной в среднесрочной перспективе. 

Пытаясь расширить географию ОЭЗ, правительства разных государств 
склонны к неэффективной фрагментации ресурсов. Они часто распределяют 
инвестиции по периферийным регионам. В некоторых странах действуют про-
граммы ОЭЗ, направленные на создание одной зоны в каждом регионе, провин-
ции или штате*. Такое расширение имеет серьезные финансовые последствия. 
Власти ЮАР выработали программу развития ОЭЗ с 13 зонами, включая, по 
крайней мере, создание одной зоны в каждой провинции с обязательством пра-
вительства финансировать инфраструктуру в каждой ОЭЗ. 

Исследователи отмечают, что, в отличие от многих ОЭЗ по всему миру, ин-
весторы в южноафриканские ОЭЗ не имеют реальных налоговых стимулов. На 
практике они работали в условиях, не сильно отличающихся от существовав-
ших на территории остальной страны. Особенностями ОЭЗ в ЮАР является то, 
что все они принадлежат исключительно правительству, оно же их рекламирует 
и финансирует. Ответственность за управление и предоставление услуг фирмам 
несут операторы ОЭЗ, принадлежащие провинциальным и местным органам 
власти. Это контрастирует с глобальной тенденцией, которая смещается в сто-
рону более широкого участия частного сектора во владении и управлении 
__________ 

* Похожую картину, где экспортно-производственные зоны практически равномерно 
распределены по штатам, отмечали и в Бразилии. 
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ОЭЗ. Поэтому неудивительно, что эффект от инвестиций государственных 
средств — в виде рабочих мест, экспорта или промышленного развития — был 
низким [11]. Создатели ОЭЗ ЮАР также сталкиваются с несогласованностью 
действий регулирующих органов. 

Концепция ОЭЗ все еще относительно нова для ЮАР. Правительство 
пытается сосредоточиться на социально-экономических проблемах и про-
блемах развития, уникальных для конкретного региона [23]. Для привлече-
ния инвестиций внедряется «Инициатива «единого окна»: Invest SA выступает в 
качестве правительственного органа, координирующего регистрацию и лицен-
зирование инвесторов [24]. Большие надежды возлагаются на новую программу 
создания ОЭЗ, которая была предусмотрена соответствующим законом от  
9 февраля 2016 г. Была предпринята попытка скоординировать развитие ОЭЗ с 
Национальной концепцией промышленной политики, Планом реализации про-
мышленной политики и Национальном планом развития. 

К настоящему времени инвестиции в ОЭЗ ЮАР были связаны с производ-
ственным сектором в экспортоориентированных отраслях, в частности, в агро-
переработку, автомобилестроение, аквакультуру, энергетику, металлургию, 
электронику, обслуживание бизнес-процессов, производство одежды, сельское 
хозяйство с использованием инновационных технологий [25]. 

 
ОЭЗ  ИНДИИ 

 
Первая ОЭЗ в Индии была создана в 1965 г. в Кандле. Позднее за этим 

последовало создание ОЭЗ в Санта-Крузе в Мумбаи в 1973—1974 гг. для 
продвижения электронной промышленности. Чтобы увеличить экспорт, 
правительство решило создать еще четыре зоны в 1984 г. — в Нойде (Ут-
тар-Прадеш), Фалте (Западная Бенгалия), Кочине (Керала) и Ченнае (Та-
милнад). После этого в 1989 г. была образована Висакхапатнамская СЭЗ в 
штате Андхра-Прадеш, введенная в эксплуатацию в 1994 г. 

Большинство ОЭЗ находилось в промышленно отсталых регионах. Про-
цесс их формирования оставался неактивным вплоть до недавнего време-
ни. Так, к 2000 г. на территории страны было создано всего семь ОЭЗ [26]. 
Их успехи были весьма сомнительными. Часть инвестиций пошла на спе-
куляции с недвижимостью. Первые ОЭЗ являлись небольшими анклавами 
для экспортного производства. Они были слабо связаны с экономикой в 
целом и практически не оказали влияния на ее развитие. ОЭЗ также не 
смогли изменить к лучшему отрицательное сальдо торгового баланса Ин-
дии или способствовать увеличению экспорта. Из-за множества механиз-
мов контроля и разрешений, отсутствия инфраструктуры мирового класса 
и нестабильного фискального режима ОЭЗ не могли работать эффективно. 

Только после 90-х годов ХХ в. правительство предприняло серьезные 
шаги для выявления и решения проблем, с которыми сталкиваются нацио-
нальные ОЭЗ. В апреле 2000 г. было объявлено о мерах, направленных на 
стимулирование экспорта и обеспечение комфортной деловой среды. 
Главные задачи состояли в стимулировании экспорта, превращении ОЭЗ в 
движущую силу экономического роста через создание привлекательного 
налогового регулирования, формирование благоприятных условий для 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Однако этому препятство-
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вали отсутствие центрального законодательства об ОЭЗ, чётких законов о 
труде и сложная система согласования [27]. 

В 2005 г. в стране принимается Закон об ОЭЗ, вступивший в силу  
10 февраля 2006 г. Он был призван упростить процедуры создания ОЭЗ, уста-
новил минимальные требования к земельным участкам, на которых они должны 
создаваться, ввел принцип «одного окна» по вопросам, касающимся решений 
центрального правительства и правительств штатов. И после 2006 г. в Индии 
начинается бум создания ОЭЗ. По состоянию на 16 сентября 2019 г. было выда-
но 419 официальных разрешений на образование ОЭЗ, из которых 307 были 
нотифицированы [28]. Основными задачами ОЭЗ в Индии являются: продви-
жение экспорта товаров и услуг; создание дополнительных видов экономиче-
ской деятельности; привлечение инвестиций из отечественных и зарубежных 
источников; предоставление возможностей трудоустройства; содействие разви-
тию объектов инфраструктуры. 

В зависимости от направления основного типа деятельности ОЭЗ в Индии 
подразделяются на специальные, экспортные, промышленные особые зоны, но 
принципиальная основа остается схожей: освоение преимущественно иннова-
ционной продукции с целью экспорта. Общей характеристикой ОЭЗ стало сво-
бодное географическое размещение по территории страны и относительно ли-
беральные налоговый и торговый режимы. Одной из наиболее важных льгот 
стало предоставление крупных участков земли для ОЭЗ, особенно для тех, ко-
торые ориентировались на экспорт. Это вызвало протесты сельского населения, 
многие разрешения были аннулированы. В сочетании со слабостью инфра-
структуры в районах, предназначенных для создания ОЭЗ, и высокой стоимо-
стью строительства, процесс формирования ОЭЗ сильно тормозился. В настоя-
щее время большинство ОЭЗ создается в более развитых штатах с относительно 
налаженной инфраструктурой и выходом к морю [29]. 

Некоторые исследователи позитивно оценивают вклад ОЭЗ Индии в эконо-
мическое развитие страны, особенно с момента вступления в силу Закона об 
ОЭЗ 2005 г. [30]. Они отмечают их роль в увеличении торговых потоков и роста 
экспорта, а также в модернизации некоторых традиционных отраслей [31]. Ре-
гиональная и отраслевая концентрация ограничивают возможности создания 
рабочих мест и сбалансированного регионального развития. По состоянию на 
2019 г. в ОЭЗ Индии заняты более 2 млн человек, что, с одной стороны, впечат-
ляет, с другой — весьма скромно для второй в мире страны по численности 
населения. Экспорт ОЭЗ Индии растет с каждым годом (на 11 и 21% к преды-
дущему периоду в 2017—2018 и 2018—2019 гг., соответственно), но на фоне 
общего экспорта страны товаров и услуг эти данные выглядят не столь значи-
тельными — чуть более 2% (рассчитано авторами по [28, 32]). 

В стране идет дискуссия по вопросу о том, следует ли оставлять ОЭЗ их 
привилегии, и министерство финансов склонно их сократить. В сочетании 
с имеющимися проблемами регулирования, связанными с функционирова-
нием «единого окна» и отсутствием координации между департаментами 
на уровне центрального правительства и правительствами штатов, это мо-
жет привести к возникновению неопределенности в деловой среде и к со-
кращению числа ОЭЗ [30]. 

Правительство Индии собирается модернизировать структуру ОЭЗ, предо-
ставляя долгосрочную аренду земли и упрощая инвестиционный процесс. Вла-
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сти планируют создать интегрированный онлайн-портал для обработки новых 
инвестиционных запросов. Предполагается, что ОЭЗ должны сосредоточиться 
на предоставлении услуг, включая информационные технологии, медицинский 
туризм и финансы [33]. Однако отмечается, что создание ОЭЗ привело к ряду 
проблем, в том числе, к необоснованному захвату земель, потере доходов бюд-
жета и усилению регионального неравенства [34]. 

Проблемы с регулированием ОЭЗ возникли у Индии и на международ-
ной арене. США инициировали спор в отношении некоторых мер торговой 
политики, применяемых Индией, утверждая, что страна предоставляет за-
прещенные экспортные субсидии. В частности, это касается схем работы 
экспортоориентированных компаний и отраслей, технологических парков, 
производящих электронное оборудование, мер, направленных на стимули-
рование экспорта товаров из Индии, программ развития экспорта средств 
производства, мер регулирования в ОЭЗ и программ беспошлинного импорта 
для экспортеров. США утверждали, что финансовые стимулы связаны с гене-
рированием чистой положительной валютной прибыли в течение пятилетнего 
периода. Решение Органа по разрешению споров ВТО от 30 октября 2019 г. 
поддержало позицию США, и Индии придется видоизменять программы, 
направленные на повышение привлекательности ОЭЗ [35]. 

 
ОЭЗ  В  КИТАЕ 

 
ОЭЗ в Китае начали создаваться в 80-х годах ХХ в. на восточном побе-

режье страны в целях привлечения иностранных инвестиций. Уже через 
несколько лет на долю четырех первых ОЭЗ приходилось 26% общего объ-
ема прямых иностранных инвестиций в Китай [36]. Это послужило толч-
ком для распространения опыта создания ОЭЗ по территории страны. 

Хотя при реализации своей политики в отношении ОЭЗ Китай сталки-
вается с определенными трудностями, страна является хорошим примером 
по их развитию. Китай создал свои ОЭЗ в рамках экономических реформ, 
начатых в конце 70-х годов. Первые ОЭЗ привлекли достаточно иностранного 
капитала, чтобы компенсировать расходы на инфраструктуру. КНР с самого 
начала децентрализовала процесс принятия решений в ОЭЗ, хотя центральное 
правительство активно участвовало в их управлении. Политика, впервые вве-
денная в ОЭЗ, впоследствии распространилась на другие регионы страны. Хотя 
не все ОЭЗ Китая процветали, схема в целом была успешной. 

Децентрализация была одним из ключевых компонентов успеха ОЭЗ. 
Центральное правительство назначало чиновников, но политику в значи-
тельной степени разрабатывали местные органы власти, лучше понимаю-
щие локальные особенностей. Отслеживая рыночные тенденции, они мог-
ли корректировать политику по мере изменения рыночных условий и раз-
вития ОЭЗ. Местные органы власти помогли ОЭЗ добиться успеха, сфор-
мировав большую часть первоначальной инфраструктуры, комфортный 
бизнес-климат и осуществляя грамотное администрирование [37]. 

Некоторые китайские ОЭЗ получили больше автономии, чем другие. 
Например, ОЭЗ в Шанхае пользовалась большой свободой в применении 
своих собственных правил. В результате Шанхайская фондовая биржа пре-
вратилась в саморегулируемый региональный рынок, контролируемый му-
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ниципальным правительством [38]. В качестве иллюстрацией преимуще-
ства ограниченного планирования правительства можно привести пример 
ОЭЗ Шэньчжэнь вблизи Гонконга [1]. 

Китай — мировой лидер не только по количеству образованных ОЭЗ, но и 
по их видовому разнообразию. Они отличаются по налоговому режиму, экс-
портно-импортному регулированию, а также по целям создания. В настоящее 
время выделяют следующие виды ОЭЗ: специальные экономические зоны; зо-
ны технико-экономического развития; зоны новых и высоких технологий; сво-
бодные таможенные зоны; зоны приграничного экономического сотрудниче-
ства; зоны свободной торговли; зоны экспортной обработки. 

По количеству созданных ОЭЗ с большим отрывом лидируют ОЭЗ но-
вых и высоких технологий и технико-экономического развития. Первые 
имеют довольно узкую научно-техническую направленность в сфере пере-
довых технологий. Они призваны содействовать переносу научных дости-
жений в производство, развитию наукоемкой промышленности Китая. 
Вторые образованы с целью привлечения иностранного капитала, развития 
экспорта и региональной экономики. 

Оценивая итоги деятельности ОЭЗ в Китае, исследователи отмечают их 
положительное влияние на экономику страны. При этом основной пробле-
мой стало углубление региональных диспропорций между восточными и 
западными провинциями страны, что привело к смещению акцентов на созда-
ние стимулов по освоению новых территорий и уменьшению налоговых префе-
ренций в существующих ОЭЗ. Если в период активного создания ОЭЗ ускоре-
ние экономического роста восточных территорий считалось важным для разви-
тия всей страны, впоследствии на первый план вышли издержки, возникающие 
из-за несбалансированности регионального развития [36]. 

 
ОЭЗ  В  РОССИИ 

 
На территории России ОЭЗ стали формироваться в начале 90-х годов  

ХХ в. Их первые успехи воспринимались в научной литературе довольно 
настороженно. Некоторые ученые отмечали, что на протяжении первых 15 лет 
ОЭЗ создавались бессистемно из-за отсутствия четкой законодательной базы и 
борьбы регионов и федерального центра за максимальные льготы для свобод-
ных зон и право контроля над ними [39]. Другие авторы говорили о сильной 
коррупционной составляющей ОЭЗ, утверждая, что они были также центрами 
преступной деятельности. Правовая среда в российских ОЭЗ оказалась для ин-
весторов еще более опасной, чем в остальной части страны [40]. Действительно, 
первые ОЭЗ были образованы в регионах с низкой инвестиционной привлека-
тельностью. Отмечалось, что ОЭЗ в России генерируют больше планов, чем 
результатов [41]. Реформа 2005 г., направленная на противодействие корруп-
ции, привела к тому, что российское правительство заложило единую правовую 
основу для формирования и деятельности ОЭЗ в сочетании с новыми принци-
пами отношения власти и бизнеса. Цели создания ОЭЗ в России схожи с теми, 
которые ставятся в других странах. 

Основная задача государства — предоставлять инфраструктуру, налого-
вые и таможенные преференции для новых проектов — была реализована 
не в полной мере. В начале 90-х годов это было связано с отсутствием 
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бюджетных средств. В современных условиях федеральные власти отказы-
ваются инвестировать в ОЭЗ, созданные после 2015 г., и эта нагрузка ло-
жится на региональные бюджеты [42].  

Сами ОЭЗ недостаточно эффективны с точки зрения социально-
экономических выгод: они создавали преимущества для быстро растущего 
слоя посредников в экспортно-импортной деятельности других регионов 
страны, в результате возникали налоговые потери как региональных бюд-
жетов, так и федерального [43]. Следует также отметить, что в ряде случаев со-
здание ОЭЗ было пролоббировано компаниями определенных отраслей про-
мышленности — производителями автомобилей в Самарской области, фирма-
ми, занимающимися добычей титана в Свердловской области [42].  

В современных условиях в России могут создаваться ОЭЗ четырех типов: 
промышленно-производственные; технико-внедренческие; туристско-рекреа-
ционные; портовые. В настоящее время в стране функционирует 25 ОЭЗ (9, 6, 9 
и 1, соответственно). В ОЭЗ зарегистрированы более 650 резидентов, из них 
более 100 компаний — с участием иностранного капитала из 35 стран мира. За 
эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 850 млрд рублей, 
вложенных инвестиций — более 260 млрд рублей; было создано более 25 тыс. 
рабочих мест. Каждая ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, ко-
торый дает инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а 
также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструк-
туре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% 
ниже, чем по Российской Федерации в целом [12]. 

По мнению ряда специалистов, ОЭЗ в России за небольшим исключением 
себя не оправдали и стали объектом расходования бюджетных средств. Они 
неконкурентоспособны по сравнению с зарубежными ОЭЗ с точки зрения 
предоставления налоговых льгот и дополнительных услуг; возможности фор-
мирования производственных кластеров сильно ограничены; ощущается не-
хватка капиталовложений для создания качественной инфраструктуры [44]. Ко-
личество работников, занятых в ОЭЗ России, также невелико. 

Вместе с тем наблюдаются и некоторые положительные эффекты. Несмотря 
на то, что вклад ОЭЗ в экономику страны в целом невелик, они важны для тех 
регионов, где создавались, а производительность труда в ОЭЗ (прежде всего, за 
счет использования более современного оборудования) превышает общерос-
сийский уровень не менее чем в два раза. Отмечается, что деятельность ОЭЗ в 
России в большей степени ориентирована не на экспорт, а на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка [42]. В качестве примера успешной ОЭЗ в 
России зачастую называют Калининградскую. 

 
Правительства разных стран часто ссылаются на предыдущие успехи ОЭЗ в 

других государствах и полагают, что эти модели можно воспроизвести. Стар-
ший экономист Всемирного банка Дуглас Ценг обобщает меры, необходимые 
для формирования успешных ОЭЗ [45]. К ним относятся: мощная государ-
ственная поддержка ОЭЗ; стратегическое расположение и развитая инфра-
структура; осознание возможных проблем и готовность их решать; наличие 
четкой законодательной базы и обеспечивающей ее системы институтов; созда-
ние благоприятной бизнес-среды; развитие кадров и инноваций и др. 
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Успех китайских ОЭЗ чаще всего упоминается при разработке новых 
аналогичных программ в разных странах мира. Однако следует принимать 
во внимание, что экономика Китая стремительно развивалась в то время, 
когда китайские ОЭЗ могли служить как центрами роста, так и витринами 
проводимых в стране экономических реформ. Те условия, которые суще-
ствовали в КНР в 80-е годы прошлого столетия, не были и вряд ли будут 
воспроизведены в других странах. Поэтому нельзя ожидать, что ОЭЗ в 
других государствах будут показывать схожие результаты. 

Вместе с тем и сам Китай, и другие члены BRICS продолжают сталкиваться 
с проблемами, связанными с несоответствием ожиданий от формирования ОЭЗ 
и реальной экономической ситуацией. В Бразилии, Индии и ЮАР достижения 
ОЭЗ практически не отражаются на экономическом развитии остальных райо-
нов. Фактически наблюдается дисбаланс между промышленно развитыми и 
экспортоориентированными ОЭЗ, с одной стороны, и отсталыми и направлен-
ными на внутренний рынок соседними районами — с другой. Возникают соци-
альные проблемы и экологические вызовы. Количество занятых в ОЭЗ не так 
велико, как правительства планировали при их создании. Особенно остро это 
проявляется в ЮАР, об этом свидетельствуют также показатели Индии и Рос-
сии. Экспортный потенциал ОЭЗ в большинстве стран весьма ограничен. 

Еще одна проблема ОЭЗ — отсутствие четкой законодательной базы и 
сильной политической воли правительств. С недостатками в планировании 
и практической организации ОЭЗ сталкивались и ЮАР, и Индия, и Россия. 
Напротив, лучшая международная практика показала, что для успеха ОЭЗ 
жизненно важны последовательная политика и грамотная межведомствен-
ная координация. 

В настоящее время на фоне резкого роста числа создаваемых ОЭЗ стра-
ны начали конкурировать за возможность привлечь иностранные инвести-
ции и технологии. И Бразилия, и ЮАР, и Россия с этим уже столкнулись. 
Бразилия также соперничает с существующими в регионе ОЭЗ. Частично 
эта борьба ведется путем заключения региональных торговых соглашений, 
которые определенным образом конкурируют с ОЭЗ, если правительства 
стран считают, что потенциал ОЭЗ исчерпан. В этой связи представляют 
интерес результаты исследования показывающие, насколько росли показа-
тели ОЭЗ по сравнению с показателями национальной экономики в 2007—
2012 гг. [10]. В исследовании отмечается, что в России, Индии и Китае в 
отличие от ЮАР наблюдался рост ОЭЗ (причем в России — наибольший). 
Однако по отношению к росту национальной экономики ОЭЗ продемон-
стрировали несколько иные результаты: в России и Индии показатели ОЭЗ 
росли такими же или более быстрыми темпами, чем страны в среднем, а 
Китай и ЮАР попали в категорию государств, где показатели экономиче-
ского роста ОЭЗ более скромные, чем в среднем по стране. 

Увеличение количества свободных зон и конкурентная борьба приводит к 
усилению регулирования ОЭЗ как в рамках региональных торговых соглаше-
ний, так и ВТО, что обязывает страны более жестко контролировать ОЭЗ. Тор-
говые споры, связанные с ОЭЗ, являются этому подтверждением. 

В целом нельзя не согласиться с тем, что ОЭЗ могут создать преимуще-
ства для развития национальной промышленности, экспортного потенциа-
ла, социально-экономической политики. Однако функционирование ОЭЗ 
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сопряжено с определенными трудностями, и на современном этапе госу-
дарства сталкиваются с вызовами на пути эволюции ОЭЗ. Это является се-
рьезным недостатком в условиях обостряющейся конкурентной борьбы. 
При данных обстоятельствах следует не просто копировать модели стран-
партнеров, а прорабатывать более комплексный и детальных подход к 
формированию стратегии продвижения ОЭЗ. 

Эксперты UNCTAD отмечают новые тенденции в развитии ОЭЗ в мире, 
которые включают в себя формирование ОЭЗ в партнерстве между прави-
тельством принимающей стороны и зарубежным девелопером [9]. Здесь 
также можно отметить разный уровень вовлеченности стран BRICS в по-
добные инициативы. Наиболее активным является Китай. Он работает над 
созданием ОЭЗ в других странах (в том числе и в России), а также предо-
ставляет возможности формирования ОЭЗ на своей территории. Россий-
ский оператор участвует в создании ОЭЗ в Египте. 

В рамках одной статьи сложно затронуть все аспекты деятельности ОЭЗ 
в BRICS. Дальнейшее исследование может строиться на сравнительных 
характеристиках деятельности ОЭЗ, выявлении лучшей практики в нацио-
нальном контексте. Кроме того, изучение ОЭЗ в BRICS возможно углуб-
лять с учетом новых направлений в исследованиях данного инструмента. В 
частности, для всех государств, входящих в объединение, проблема феми-
низации ОЭЗ пока не является первостепенной, поскольку основной анализ 
проводится с точки зрения оценки экономической эффективности. Мало 
исследуется сопряжение ОЭЗ с интеграционными процессами, которые 
активно развиваются в международной торговой системе. Наконец, особое 
внимание стоит уделить продвижению ОЭЗ в инновационной сфере.  
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Special economic zones as a factor of the development of BRICS states 
 
Abstract. The paper is devoted to the evolution of special economic zones (SEZ) in 

the BRICS countries. The article describes the evolution of zones development within 
the context of internal and external factors influence. The authors review key goals and 
objectives of special economic zones in selected economies, as well as their common 
problems. The article also assesses the activity of the zones in terms of the concordance 
with their missions. The authors conclude that the BRICS countries often used different 
strategies for the SEZ development, and their various types. SEZs did not always gener-
ate the result that they were expected to generate, and increased competition from exist-
ing and newly created SEZs significantly complicates addressing the tasks that govern-
ments put on the zones. The authors also note the increasing pressure of international 
rules on national policy makers that create the rules of state support in the zones. 
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