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Фундаментом в понимании сущности того или иного экономического явления является его словесная дефиниция, через 

которую передаются наиболее существенные черты и особенности. В силу своей долгой истории и разнообразия форм 
существует множество подходов к определению свободных (специальных) экономических зон (СЭЗ), а соответственно к 
терминологии, используемой для обозначения данного феномена. Отсутствие единства как в терминологии, так и в разде-
лении их на типы, объясняется наличием большого количества видов СЭЗ, функциональный оттенок каждой из которых 
отражается в названии. В данной статье проведен анализ существующих подходов к определению понятия свободной 
экономической зоны, а также изучены наиболее распространенные в международной теории и практике классификации 
СЭЗ. В ходе исследования было выявлено, что большинство авторов едины в том, что общими чертами всех СЭЗ являют-
ся: предоставление инвесторам особого режима ведения хозяйственной деятельности и территориальная ограничен-
ность зоны, на которой действует этот особый режим. Также предложен авторский подход к типологии свободных эко-
номических зон, в рамках которого все СЭЗ подразделяются на шесть основных типов: свободные торговые (транзитные) 
зоны (СТЗ); свободные экспортно-производственные зоны (СЭПЗ); специализированные СЭЗ; многофункциональные СЭЗ; 
инновационные (научно-промышленные) СЭЗ; трансграничные СЭЗ.  

Ключевые слова: специальные (свободные) экономические зоны, понятие СЭЗ, типология СЭЗ. 
The foundation in understanding the essence of a particular economic phenomenon is its verbal definition, through which the 

most essential features and characteristics are conveyed. Due to its long history and variety of forms, there are many approaches to 
the definition of free (special) economic zones (FEZ), and accordingly to the terminology used to denote this phenomenon. The lack 
of unity both in terminology and in dividing them into types is explained by the existence of a large number of varieties of FEZ, the 
functional shade of each of which is reflected in the name. This article analyzes the existing approaches to the definition of the con-
cept of a free economic zone, as well as the most common classifications of FEZs in international theory and practice. In the course 
of the study, it was revealed that most of the authors agree that the common features of all FEZs are: providing investors with a spe-
cial regime for conducting economic activities and territorial limitation of the zone in which this special regime operates. The au-
thor's approach to the typification of free economic zones was also proposed, in which all FEZs are divided into six main types: free 
trade (transit) zones (STZ); free export-processing zones (SEZ); specialized FEZs; multifunctional (complex) FEZs; innovative (sci-
entific and industrial) FEZs; cross-border free economic zones. 

Key words: special (free) economic zones, concept of FEZ, typology of FEZ. 
 

Введение 
В современных условиях ведения хозяйственной деятельности ни один сектор экономики не в со-

стоянии полноценно развиваться без своевременного насыщения его капиталом. Не является исклю-
чением и агропромышленный комплекс (далее – АПК) Республики Беларусь. В стране данному сек-
тору отведена особая роль как в реализации программ по импортозамещению, так и в наращивании 
экспортного потенциала страны. Размещение производств (предприятий) на территории СЭЗ может 
стать дополнительным катализатором роста объемов производства и реализации продукции АПК. 
Для успешного функционирования данного механизма необходимо глубокое понимание как сущно-
сти феномена СЭЗ, так и процессов, формирующих особую среду ведения бизнеса. 

Согласно экспертам Всемирного банка, Т. Фароле и Г. Акинджи, если попросить трех человек 
дать характеристику свободной (специальной) экономической зоны (далее – СЭЗ), то с высокой веро-
ятностью можно получить три разных описания. Первый может представить выделенную географи-
чески промышленную территорию в развивающейся стране, занятую преимущественно многонацио-
нальными корпорациями, пользующимися налоговыми льготами и дешевой рабочей силой, вынуж-
денной мириться с тяжелыми условиями труда. Другой, напротив, может рассказать о «чуде Шэнь-
чжэня», рыбацкой деревне, ставшей мегаполисом с населением 14 млн человек и валовым внутрен-
ним продуктом на душу населения, выросшим в 100 раз за 30 лет с тех пор как она была объявлена 
СЭЗ. Третий может подумать о таких местах, как Дубай или Сингапур, порты которых служат базой 
для широкого спектра торговых и логистических мероприятий. На самом деле, все три варианта яв-
ляются правильными описаниями этого разнообразного феномена [12].  
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Определению сущности понятия «свободных экономических зон» и их разделению на типы в со-
ответствии с различными классификационными признаками, посвящены труды многих ученых и 
практиков [1, 2, 5, 6, 7, 10, 12]. В международных правовых актах, а также в законодательстве прак-
тически каждого государства, использующего СЭЗ как инструмент для привлечения иностранного 
капитала, также закреплены дефиниции данного феномена, формы возможной организации таких 
образований и их функции [9, 15, 11, 3, 8, 4, 14]. 

Существующие разночтения свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших исследо-
ваний в данной области, с целью выявления значимых характерных особенностей и выработки более 
универсальной типологии СЭЗ. 

Основная часть 
Существует мнение, что широкая трактовка СЭЗ недопустима. Однако на наш взгляд, прежде чем 

исследовать узкие (специальные) дефиниции, необходимо четко понимать, что лежит в самой основе 
изучаемого явления. В рамках этого исследования мы проведем анализ существующих подходов к 
общему определению феномена СЭЗ, предложим их авторскую типологию. 

Первое определение для такого вида территориальных образований на международном уровне 
было сформулировано в Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур (Киото, 1973) в специальном приложении D – «свободная зона – это часть территории До-
говаривающейся стороны, в пределах которой помещенные туда товары обычно рассматриваются как 
находящиеся за пределами таможенной территории в отношении ввозных пошлин и налогов» [9]. 

Специалисты ЮНКТАД в рамках «World Investment Report 2019» определяют специальные эко-
номические зоны как «географически разграниченные районы, в пределах которых правительства 
содействуют промышленной деятельности посредством налоговых и нормативных стимулов и под-
держки инфраструктуры» [15]. 

Группа экспертов Всемирного банка полагает, что СЭЗ в широком смысле можно определить как 
«разграниченные географические зоны, расположенные в пределах национальных границ страны, где 
правила ведения бизнеса отличаются от тех, которые преобладают на остальной национальной терри-
тории. Эти дифференцированные правила в основном касаются условий инвестирования, междуна-
родной торговли и таможни, налогообложения и нормативно-правовой среды» [12]. 

Согласно докладу, опубликованному специалистами FIAS также относящимися к Группе Всемир-
ного банка, принципы, заложенные в базовую концепцию особой экономической зоны, включают: 
географическое ограничение территории, обычно физически охраняемую (огороженную); единое 
управление/администрирование; право на получение льгот, основанных на физическом местополо-
жении в пределах зоны; отдельная таможенная зона (беспошлинные льготы) и упрощенные процеду-
ры [11]. 

В документе «Отслеживание особых экономических зон на Западных Балканах», опубликованном 
под эгидой ОЭСР, «специальные экономические зоны (также называемые свободными зонами) пред-
ставляют собой определенные географические районы в рамках экономики, где деловая активность 
регулируется правилами, отличными от тех, которые преобладают в остальной части экономики. Эти 
правила могут относиться к инвестиционным условиям, торговле, таможне, налогам и т.д.» [14]. 

В Законе Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» № 213-З от 7 декабря 1998 г. 
«свободная экономическая зона – часть территории Республики Беларусь с определенными граница-
ми, в пределах которой в отношении резидентов этой свободной экономической зоны устанавливает-
ся и действует специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и предприни-
мательской деятельности» [3]. 

В российском законодательстве в настоящее время в качестве основного понятия используется 
«особая экономическая зона». Согласно ст. 2 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», особая экономическая зона – определяемая Правительством часть территории Россий-
ской Федерации, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности» [4]. 

Согласно законодательству Республики Польша, особая экономическая зона – это отдельная, не-
жилая часть территории страны, где предпринимательская деятельность может осуществляться на 
льготных условиях, определенных в Законе об особых экономических зонах от 20 октября 1994 г. [8]. 

Такое разнообразие подходов, на национальных и международном уровнях, предоставляет широ-
кий диапазон для проведения научных исследований и представления учеными собственных форму-
лировок. 

Профессор Т. П. Данько определяет СЭЗ как «составную часть хозяйственного комплекса страны, 
специально выделяемую на данном этапе из общего экономического контекста в качестве приоритет-
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ной, обеспечивающую распределение и производство общественного продукта, включая иностран-
ный продукт для достижения при этом определенной конкретной цели в социально-экономическом 
развитии страны» [2, с. 6]. 

Н. Н. Шмонов, основываясь на дефиниции, данной в российском законодательстве, предлагает 
следующую трактовку понятия ОЭЗ: особая экономическая зона – это часть национальной террито-
рии с целостной системой связей и отношений, на которой действуют особые льготные условия эко-
номической деятельности для решения социально-экономических и научно-технических задач [7]. 

Один из ведущих специалистов в России в данной научной области Васильев Л. Н. определяет 
СЭЗ как территориальные анклавы, которые широко открыты для перемещения товаров, капиталов и 
рабочей силы, в которых создаются наиболее привлекательные налоговые, финансовые, правовые 
условия для деятельности иностранных и местных предпринимателей [1, с. 51]. 

К. А. Семенов определил СЭЗ как «географические территории, которым их политические центры 
предоставляют более льготный по сравнению с общепринятым для данного государства режим хо-
зяйственной деятельности» [5]. 

Японский экономист Т. Симадзаки рассматривает СЭЗ как «районы, в которых приостановлено 
действие отдельных статей национального законодательства с целью содействия ускоренному эконо-
мическому развитию, сохранению или повышению существующего уровня занятости» [6, с. 15]. 

Д. Ч. Цзэн отмечает, что, несмотря на существующие различия, все СЭЗ имеют определенные об-
щие черты. В широком смысле концепцию ОЭЗ определяют четыре характеристики: (1) это геогра-
фически очерченная территория, обычно физически защищенная; (2) она имеет единое управление 
или администрацию; (3) она предлагает преимущества для инвесторов, физически находящихся в 
зоне; и (4) она имеет отдельную таможенную зону (беспошлинные льготы) и упрощенные процедуры 
[10]. 

Таким образом, анализ подходов к определению феномена СЭЗ показал, что большинство авторов 
сходятся в том, что общими чертами всех СЭЗ (ОЭЗ) являются: предоставление инвесторам особого 
режима ведения хозяйственной деятельности, отличного от превалирующего на остальной террито-
рии страны (региона) и ограниченность (как правило географическая) территории на которой дей-
ствует этот особый режим. 

Свободные экономические зоны прошли достаточно длительный путь эволюции. Создаваясь для 
достижения экономических и политических целей СЭЗ постепенно видоизменялись, приобретая но-
вые черты, формы и особенности. Нами проведен анализ наиболее распространенных типологий и 
форм зон, сформировавшихся к настоящему времени. 

Эксперты ЮНКТАД разделяют СЭЗ по двум основным классификационным признакам: специа-
лизации и форме организации (табл. 1). 

 

Таблица  1 .  Функциональная таксономия СЭЗ 
 

Тип Описание 
Специализация 

Логистические хабы 
(свободные торговые зоны) 

Предоставляют коммерческие, складские и логистические услуги; услуги по упро-
щению торговых процедур для транзита и реэкспорта в аэропортах, морских портах, 
на границах. Могут располагаться рядом с крупными промышленными районами 
или в их пределах. 

Многофункциональные СЭЗ Нацелены на общепромышленное развитие; не имеют конкретного профиля. 

Специализированные СЭЗ Ориентированы на развитие отдельных секторов и отраслей, а также на деятельность 
глобальных производственно-сбытовых цепей. 

Инновационные СЭЗ Создаются с целью модернизации промышленности и развития новых отраслей (зо-
ны высоких технологий, биотехнологические зоны, экозоны). 

Форма организации  

Крупномасштабные зоны 
Большие интегрированные зоны, часто совпадающие с субнациональным админи-
стративным районом или построенные как поселки с жилыми районами и инфра-
структурой. 

Зоны, ориентированные на ПИИ Создаются в рамках партнерства между странами-экспортерами капитала и странами 
с низким уровнем дохода. 

Трансграничные / региональные 
зоны развития 

Нацелены на содействие региональному экономическому сотрудничеству и исполь-
зовании эффекта масштаба, связанного с региональными рынками. 

Источник: [15] 
 

Классификация, предложенная специалистами ОЭСР (табл. 2), отличается от приведенной выше. 
Авторы отмечают, что данная классификация не охватывает индустриальные и технологические пар-
ки, поскольку СЭЗ по их определению требуют предоставления конкретной нормативной базы и/или 
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режима стимулирования, ограниченного предприятиями, работающими на территории заранее опре-
деленной зоны. 

 

Таблица 2 .  Общая классификация видов СЭЗ 
 

Тип зоны Цель развития Описание 
Свободные торговые 
зоны 

Развитие торговли Также известные как коммерческие свободные зоны. Это четко разграничен-
ные зоны, предлагающие складские и другие виды услуг, направленные на 
стимулирование импорта и экспорта. 

Экспортно-
производственные 
зоны (ЭПЗ) 

Экспортное произ-
водство 

Промышленные кластеры, стимулирующие развитие производственной и 
другой деятельности, преимущественно ориентированной на экспорт. 

Гибридные ЭПЗ Экспортное произ-
водство 

Зоны, имеющие дополнительное разграничение. Одна часть открыта для всех 
отраслей промышленности независимо от их экспортной ориентации, а дру-
гая – специально предназначена для фирм, ориентированных на экспорт. 

Свободные порты Комплексное 
развитие 

Большие территории, охватывающие разнообразные виды деятельности и 
широкий спектр стимулов и льгот. 

Зоны свободного 
предпринимательства 

Развитие террито-
рий 

Направленные на оживление проблемных городских и сельских районов. 
Распространены в развитых странах и характеризуются предоставлением 
налоговых льгот и финансовых субсидий. 

Моно производ-
ственные ЭПЗ 

Экспортное произ-
водство 

Льготы предоставляются конкретному предприятию, а не географическому 
региону. 

Источник: [11, 14] 
 

Т. Фароле и Г. Акинджи в отчете «Особые экономические зоны (ОЭЗ): прогресс, возникающие 
проблемы и будущие направления» предложена схожая, однако более ограниченная версия класси-
фикации СЭЗ (табл. 3). 

 

Таблица 3 .  Краткое описание типов ОЭЗ 
 

Тип зоны Цель развития Деятельность Рынки 

Свободные торговые (коммерче-
ские) зоны 

Поддержка торгов-
ли 

Предпринимательство и/или торгов-
ля 

Внутренний, 
внешний (в т.ч. ре-
экспорт) 

Традиционные ЭПЗ Экспорт и произ-
водство Производство и/или переработка Преимущественно 

внешний 
Зоны свободного предпринима-
тельства (одномодульные ЭПЗ) 

Экспорт и произ-
водство Производство и/или переработка Преимущественно 

внешний 

Гибридные ЭПЗ Экспорт и произ-
водство Производство и/или переработка Внешний и внутрен-

ний 

Свободные порты Комплексное 
развитие Многоцелевая Внешний и внутрен-

ний 
Источник: [12] 
 

Доктор Ж.-П. Родриге в своей работе «География транспортных систем» отмечает четыре основ-
ных типа свободных зон: свободные порты, зоны свободной торговли, экспортно-производственные 
зоны и особые экономические зоны (табл. 4). 

 

Таблица 4 .  Типы свободных зон 
 

Тип зоны Функции и расположение Взаимодействие с рынками 
Свободные порты Торговая и логистическая платформа. 

Портовые города или связанные с ними территории. 
Внешний и внутренний 

Зоны свободной торговли Поддержка торговли посредством оказания складских и 
других связанных с торговлей услуг. 
Пункты пропуска через государственную границу. 

Внешний (в т.ч. реэкс-
порт) и внутренний 

Экспортно-производственные 
зоны 

Развитие экспортно-ориентированного производства и 
переработки. 
Вблизи крупных транспортных узлов. 

Внешний и внутренний 

Особые экономические зоны Привлечение прямых иностранных инвестиций. 
Коммерческие порты  

Преимущественно внеш-
ний 

Источник: составлено автором на основании [13] 
 

Д. Ч. Цзэн, ссылаясь на классификацию Всемирного банка и собственные исследования, предлага-
ет следующую типологию ОЭЗ (табл. 5). Автор также отмечает, что это не исчерпывающий список. 

Анализ различных типологий СЭЗ указывает, что общая концепция особой экономической зоны 
развивалась с течением времени, в результате чего появилось большое разнообразие зон с различны-
ми целями, особенностями и видами деятельности. Выявление же конкретных типов СЭЗ при том 
или ином подходе во многом определяется целями анализа. Приведенные выше классификации СЭЗ 
в определенной степени коррелируют с различными периодами развития СЭЗ. В связи с вышеизло-
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женным, в рамках данного исследования, в основе типологии нами было решено использовать эво-
люционный подход. 

 

Таблица 5 .  Обзор общих типов ОЭЗ 
 

Наименование Определение 
Свободные торговые 
зоны  

Огороженные, беспошлинные зоны, предлагающие складские, и распределительные помещения 
для торговли, транзита и реэкспортных операций. 

Экспортно-
производственные 
зоны 

Промышленные зоны, ориентированные в первую очередь на внешние рынки. Они предлагают 
фирмам условия свободной торговли и либеральную нормативно-правовую среду. Существует 
два типа ЭПЗ: комплексный – открытый для всех отраслей промышленности; специализирован-
ный – открытый только для определенных специализированных секторов/продуктов. 

Комплексные особые 
экономические зоны 

Большие по площади зоны, в которых сочетаются различные производственные, сервисные и 
инфраструктурные объекты.  

Индустриальные пар-
ки (зоны) 

Как правило — это производственные площадки, предлагающие широкий спектр стимулов и 
льгот. Схожи с комплексными зонами, но в меньших масштабах. 

Таможенные (бондо-
вые) зоны 

Специальные здания или другие охраняемые зоны, в которых товары могут храниться, подвер-
гаться обработке или производственным операциям без уплаты пошлин, которые обычно взима-
ются. Основное отличие от СТЗ в том, что на «таможенную зону» распространяются таможен-
ные законы и правила, в то время как на СТЗ нет. 

Специализированные 
зоны 

Включают научно-технические парки, нефтехимические зоны, логистические парки, центры и 
т.п. 

Экоиндустриальные 
зоны и парки 

Сосредоточены на улучшении экологии, сокращении отходов и улучшении экологических пока-
зателей фирм. Они часто используют концепцию «промышленного симбиоза» и «зеленых» тех-
нологий для достижения энерго- и ресурсоэффективности. 

Источник: [10] 
 

Ввиду того, что к основным параметрам всех свободных (специальных) экономических зон отно-
сятся особые таможенные и налоговые режимы, а также их территориальная обособленность, это не 
будет отражаться при характеристике отдельных их типов (табл. 6). 

 

Таблица 6 .  Общая типология СЭЗ 
 

Тип зоны Характеристика 
Свободные торговые 
(транзитные) зоны (логи-
стические хабы)  

Содействие развитию международной торговли. 
Предоставляют коммерческие, складские, логистические, таможенные и другие виды услуг. 

Свободные экспортно-
производственные зоны 
(СЭПЗ) 

Привлечение иностранных инвесторов, развитие экспортно-ориентированных производств. 
Предлагают условия свободной торговли и либеральную регулятивную среду для ведения 
производственной деятельности. 

Специализированные 
СЭЗ 

Ориентированы на секторальное (услуги, ресурсы и др.) и отраслевое (автомобилестроение, 
электроника и др.) развитие. 

Многофункциональные 
СЭЗ 

Не имеют конкретной специализации, направлены на общепромышленное развитие. 
Зоны большого размера, сочетающие в себе различные промышленные, сервисные и др. 
направления. 

Инновационные (научно-
промышленные) СЭЗ 

Содействие индустриализации и коммерциализации высоких технологий, а также научно-
техническому и экономическому развитию стран и регионов. 

Трансграничные СЭЗ Содействие укреплению трансграничного сотрудничества. 
Трансграничные зоны, объединяющие территории двух или более стран, где устанавливают-
ся специальные режимы управления и ведения хозяйственной деятельности. 

Источник: составлено автором 
 

Исторически, первой задокументированной формой СЭЗ стали «порто-франко». Они представляли 
собой таможенную экономическую зону, где товары выгружались, подвергались переупаковке, рас-
сортировке, переработке без уплаты пошлины. То есть по своей сути это были свободные торговые 
(транзитные) зоны. Целью их создания было поощрение развитие торговой деятельности. 

В современной терминологии аналоги таких образований можно назвать логистическими центра-
ми (хабами) со специальными условиями хозяйствования. Экономическая эффективность в них обес-
печивается за счет комплексного логистического обслуживания, при котором центры одновременно 
предоставляют различный спектр логистических услуг, сокращая расходы на доставку груза. 

Промышленная революция, вызвавшая быстрый рост производства, привела к возникновению но-
вого вида зон – свободных экспортно-производственных зон (СЭПЗ). Параллельно происходило раз-
витие и специализированных (инвестиционных, банковских, страховых и др.) свободных зон. Жела-
ние территориально приблизить поставщиков услуг, призванных обслуживать экспортно-
производственную деятельность, во многом стало причиной создания многофункциональных СЭЗ. 

Следуя за мировым тенденциями и научно-техническим прогрессом, СЭЗ из производственных и 
сервисных трансформировались в зоны, основанные на достижениях науки. Несмотря на то, что мно-
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гие специалисты склонны относить инновационные СЭЗ к группе специализированных зон, на наш 
взгляд, их стоит выделить отдельно. Тому есть две основные причины: 1) их появление стало новым 
витком в эволюции СЭЗ и 2) их высокое влияние на развитие экономических систем в различных 
странах (регионах). 

В конце XX в. интенсификация интеграционных процессов, в частности в странах Западной Евро-
пы, привела к возникновению трансграничных свободных экономических зон. 

Предложенная нами типология свободных экономических зон позволяет не только выделить ха-
рактерные особенности основных видов СЭЗ, но понять исторические предпосылки их возникнове-
ния и развития. 

Заключение 
Изучение дефиниций «свободная (особая) экономическая зона» позволило выявить, что большин-

ство авторов едины в том, что общими чертами всех СЭЗ являются: предоставление инвесторам осо-
бого режима ведения хозяйственной деятельности, отличного от превалирующего на остальной тер-
ритории страны (региона) и ограниченность (как правило географическая) территории на которой 
действует этот особый режим. 

На основе критического анализа наиболее распространенных в международной теории и практике 
типологий СЭЗ, нами разработана авторская типология, которая базируется на эволюционном подхо-
де. Все СЭЗ разделены на шесть основных типов: свободные торговые (транзитные) зоны (логистиче-
ские хабы); свободные экспортно-производственные зоны (СЭПЗ); специализированные СЭЗ; мно-
гофункциональные СЭЗ; инновационные (научно-промышленные) СЭЗ; трансграничные СЭЗ. Такая 
классификация дает более четкое представление о том, какой именно тип СЭЗ подходит для каждого 
конкретного вида деятельности, с учетом его долгосрочных целей функционирования.  
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