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Экономический кризис, снижение прибыли предприятий, неблагоприятный 

валютный курс, безработица актуализируют для государства создание 

механизмов, позволяющих предприятиям сохранить финансовую устойчивость. 

Одним из таких направлений можно считать принятый в 2014 году Федеральный 

закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», который предусматривает создание особых 

экономических зон с благоприятными условиями создания и функционирования 

предприятий[2]. 

 Идея создания территорий опережающего развития (далее ТОР) для 

истории отечественной экономики не является новой, поскольку впервые о таких 

территориях говорили еще в 20-е годы ХХ века. В мире действует около 1500 

особых экономических зон разного типа (200 из них в Китае). Поэтому, когда в 

2013 году Президент РФ предложил создать территории опережающего развития 

на Дальнем Востоке, возникла активная полемика среди теоретиков и практиков 

экономики о целесообразности таких территорий. Причиной этого отчасти 

можно считать опыт создания в начале 90-х годов особых экономических зон. 

Основной целью создания ОЭЗ стала необходимость регулирования потоков 



иностранных инвестиций. Таких зон на территории Российской Федерации было 

создано 17, однако успешными можно назвать лишь 6 ОЭЗ. В 2015 году данная 

инициатива была воплощена в жизнь решением Правительства РФ. Было создано 

девять территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном 

округе. Основная задача создания  ТОР - привлечение инвестиций для развития 

этих территорий путем создания новых городских и сельских поселений и 

развития предпринимательства [1].  

Федеральный закон о территориях опережающего развития определяет 

правовой статус ТОР, меры их государственной поддержки, описывает порядок 

осуществления их деятельности. Данный закон дает огромные возможности для 

резидентов таких территорий. 

- Предусматривается режим налоговых "каникул", включающий 

значительное снижение налогов с добавочной стоимости (суммарно до 37%). 

Так, налог на прибыль для резидентов ТОР составит 0-5% (без ТОР - 20%), налог 

на землю - 0% (без ТОР - 1,5%), налог на имущество предприятия - 0% (без ТОР - 

2,2%). 

- Существенно снижаются страховые взносы во внебюджетные страховые 

фонды до 7, 6% (без ТОР - 30%), причем отчисления в Пенсионный фонд 

составят - 6%, в фонд социального страхования - 1,5%, фонд обязательного 

медицинского образования - 0,1%. 

- Предусматривается особый режим землепользования, который помимо 

снижения ставки налога на землю, включает упрощенный порядок получения 

земельных участков.  

- Устанавливаются льготные ставки арендной платы для резидентов ТОР. 

- Особый режим государственного и муниципального контроля, 

предполагающего ограничение количества и длительность проверок 

деятельности резидентов. 

- Льготное подключение к объектам инфраструктуры. 



- Вводится таможенный режим свободной таможенной зоны, что 

существенно снизит для участников ТОР ставки таможенных пошлин и сборов. 

- ТОР будут иметь упрощенный порядок привлечения квалифицированного 

иностранного персонала, что предусматривает существенное увеличение квот 

для приема иностранных работников.  

- Использование санитарных и технических регламентов по примеру 

наиболее развитых экономически государств. 

- ТОР создаются на срок 70 лет с правом дальнейшего продления этого 

статуса, однако если с момента принятия решения о создании ТОР в течение трех 

лет не будет заключено ни одного контракта, то существование ТОР 

прекращается.  

Очевидно, что такие возможности делают ТОР привлекательными для 

инвесторов. История развития подобных зон, на примере свободной 

экономической зоны «Алабуга», показывает, что такие преимущества позволяют 

делать инвестиционно привлекательными территории, которые первоначально не 

имели предпосылок для экономического роста. Созданная в 2006 году Особая 

экономическая зона «Алабуга» привлекла инвестиций на сумму 3 млрд. 

долларов. В развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Алабуга» 

федеральными и региональными властями вложено более 23 млрд. рублей.  

Вместе с тем, разработчики закона указывают на ряд отличий территорий 

опережающего развития от особых экономических зон. 

Во-первых, модель функционирования ТОР включает инфраструктуру, 

которая состоит из различных территориальных зон: промышленно-

производственных, рекреационных – для развития туризма и отдыха, зон 

проживания сотрудников – резидентов ТОР. Это дает возможность создания 

полного спектра жизнедеятельности ТОР, как целостной системы. 

Во-вторых, при разработке законопроекта о ТОР комплексный подход, 

позволяющий государству устанавливать различные меры поддержки резидентов 



ТОР. Например, предусматривается возможность получения многочисленных 

льгот резидентами ТОР.  

В-третьих, регионы будут иметь возможности создавать собственные 

мини-зоны, которые позволять применить механизмы ТОР для локального 

привлечения инвестиций и решения проблем регионального развития. 

В-четвертых, территория опережающего развития создается на 70 лет, срок 

ее существования может быть продлен, что не предусмотрено в отношении 

особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон территориального 

развития (срок действия - 12 лет). Заявку на создание ТОР может подать 

руководство любого субъекта РФ, в отличие от зон территориального развития 

(ЗТР). Перечень регионов, на которых могут быть образованы ЗТР, составляет 

правительство РФ.  

Согласно закону, границы территорий опережающего развития не могут 

совпадать с особыми экономическими зонами или зонами территориального 

развития в субъектах РФ. Для каждой территории правительством 

устанавливается перечень видов экономической деятельности, при котором 

действует особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объем 

капитальных вложений резидентов, положение о применении (или неприменении) 

процедуры свободной таможенной зоны. В границах таких территорий разрешено 

создавать индустриальные (промышленные) парки. 

Существует ряд требований для получения статуса резидента: 

- участником ТОР может стать предприятие, не имеющее подразделений и 

филиалов вне ТОР;  

- объем капитальных вложений должен составить за первый год 5 млн. 

руб., за весь период действия соглашения – 50 млн. руб.; 

-  количество создаваемых рабочих мест не может быть менее 20 единиц в 

течение первого года;  



- реализация проекта не должна предусматривать производство 

подакцизных товаров;  

- количество привлекаемых иностранных работников не должно быть 

больше 25% от общей численности работников. 

Развитие  ТОР предусматривает создание особой инфраструктуры, 

обслуживающей резидентов, что актуализирует необходимость формирование 

особой управляющей структуры. По данному закону, в качестве такой структуры 

определяется управляющая компания – акционерное общество, определенное 

Правительством РФ для управления данной ТОР, сто процентов акций которой 

принадлежит государству. Управляющая компания выполняет застройку 

инфраструктуры и обеспечивает ее функционирование, ведет реестр резидентов.  

Особую актуальность этот закон приобретает для моногородов, 

экономическая деятельность  которых тесно связана, как правило, с 

единственным (так называемым градообразующим) предприятием. Создание 

таких индустриальных центров в советской практике было явлением достаточно 

распространенным, однако кризис начала 90-х годов показал, что такие города и 

крупные предприятия, расположенные в них, не всегда способны адаптироваться 

к требованиям рыночной экономики. В настоящее время перечень моногородов 

включает в себя 319 монопрофильных муниципальных образований. Из них 94 

отнесены к категории многородов с наиболее сложным социально-

экономическим положением (в том числе во взаимосвязи с проблемами 

функционирования градообразующих организаций). 

 Примером такого города является город Набережные Челны. «КамАЗ», 

построенный  в начале 70-х г.г., является крупнейшим в РФ 

машиностроительным производством, в состав которого сейчас входит 12 

заводов и более 150 дочерних предприятий. Однако спад в экономике нашел свое 

отражение и в деятельности ОАО «КамАЗа», который на сегодняшний день не в 

состоянии самостоятельно справиться со снижением спроса на автомобили и 



увеличением затрат на производство. Низкое качество выпускаемой продукции, 

устаревшее оборудование, отсутствие спроса на рынке, энерго- и ресурсоемкость 

производства, гипертрофированный управленческий персонал и постоянно 

сокращение рабочих являются главными проблемами ОАО «КамАЗа» сегодня.  

Проблемы завода сказываются и на социально-экономической обстановке 

города. Это ведет к ослаблению экономического потенциала и развитию 

социальной напряженности, а также приводит к оттоку финансовых и трудовых 

ресурсов.  

Одним из решений проблем моногородов может стать диверсификация 

отраслевой структуры их хозяйства. В этом направлении получение моногородами 

статусов территорий опережающего развития позволяет привлечь в города 

инвестиции, создать комфортные условия для обеспечения жизнедеятельности 

населения. Закон о территориях опережающего развития предполагает введение 

особых условий для моногородов. При создании ТОР в монопрофильных 

муниципальных образованиях должна отсутствовать взаимосвязь с 

градообразующей организацией города, а деятельность резидента не содержать 

договорные отношения с градообразующим предприятием или его филиалами. 

Такое требование является вполне обоснованным, поскольку позволяет уйти от 

отраслевой специализации экономики моногорода.   

Установлено, что ТОР создается в границах моногорода на 10 лет. Этот 

срок может быть продлен на пять лет по решению Правительства РФ на 

основании предложения Минэкономразвития России. При этом, если в течение 

первых двух лет существования ТОР в реестр не включено ни одно юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории этого моногорода, Правительство РФ 

сможет на основании предложения Минэкономразвития России принять решение 

о досрочном прекращении существования ТОР. 

Проблема привлечения инвестиций в территории опережающего развития 

может осуществляться тремя путями. 



Это возможно при разумном перераспределении государственных средств 

и  создания специальных государственных программ по поддержке ТОР. 

Также необходима реализация приоритетных инвестиционных проектов, 

особенно  в области глубокой переработки нефти и газа. 

Третьим источником финансирования могут стать прямые иностранные 

инвестиции, а также внутренние инвестиции в несырьевые секторы экономики. 

В целом количество приоритетных ТОР выглядит адекватным и 

оправданным, но их географическое положение и специализация пока не вполне 

проработаны. 

 Во-первых, локализация ТОР не вполне соответствует задачам 

сбалансированного развития: одни регионы, с влиятельными властями и 

финансово-промышленными группами, представлены очень хорошо, а другие 

выпадают из процесса. 

 Во-вторых, ставка на развитие различных отраслей экономики ТОР 

является верной. Но в процессе реализации проектов может оказаться, что ТОР, 

где реализуются крупные промышленные и логистические проекты, «выживут», 

тогда, как другие не заработают и будут закрыты. Поэтому каждой ТОР нужны и 

якорные инвесторы, и проработанные бизнес-планы. В противном случае их 

может ждать участь ОЭЗ. 

 В-третьих, велика зависимость проектов от федерального центра, тогда как 

развитие местного бизнеса ТОР пока не стимулируют, а на его самостоятельные 

усилия не рассчитаны. Государству нужно создавать дорогую инфраструктуру.  

В-четвертых, пока неясно, в чем будет состоять экспортная направленность 

проектов, привлекут ли они интерес внешних инвесторов, будут ли задействованы 

в международных связях страны. Ведь именно на это делается ставка на уровне 

деклараций. Отказ от явно сырьевых, добывающих проектов  правилен, но четкая 

альтернатива им пока не просматривается. Экспортный потенциал ТОР есть, но 

опять может оказаться сырьевым. Очевидно, что в ТОР не будет массового 



притока зарубежных туристов, и туризм будет носить весьма ограниченный и 

внутренний характер. В этих условиях даже при ограниченном числе 

приоритетных ТОР количество может оказаться не вполне соответствующим их 

качеству. Многие ТОР будут  нуждаться в более четкой (и не обязательно 

единственной) специализации и в якорных инвесторах, в том числе зарубежных, 

которых необходимо будет привлекать.  

Таким образом, целью  создания территорий опережающего развития 

является ускорение  роста региональной экономики путем привлечения 

инвестиций, диверсификации производства, развития специальной 

предпринимательской инфраструктуры, создания новых рабочих мест. 

Перспективы формирования таких территорий во многом связаны с 

совершенствованием и повышением эффективности нормативно-правовой базы 

применения ТОР в региональном развитии. 
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