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Свободные экономические зоны (СЭЗ) -  «ла
боратории» по накоплению и трансформации 
передового опыта и ресурсов в национальную 
экономику переходного периода. Прямые ради
кальные и одномоментные преобразования 
всей национальной экономики в той степени, 
в которой они допустимы на ограниченной тер
ритории таможенного пространства, опасны 
в силу высокой степени рисков социальных по
следствий.

Рассмотрим природу этих рисков. Процесс 
накопления и трансформации указанных полез
ных эффектов связан с предоставлением искус
ственных льгот (относительное снижение ставки 
налогов, таможенных пошлин и т. д.) и возмож
ностью льготного использования естественных 
преимуществ (географическое положение, пря
мой доступ на рынок труда с дешевой и доста
точно высококвалифицированной рабочей си
лой), что в первое время ведет к снижению по
ступлений в бюджет, которые и так невелики; 
обострению конкуренции для отечественных 
предприятий и другим неблагоприятным по
следствиям.

Поэтому, по мнению авторов, эффективность 
СЭЗ будет достигнута в том случае, если уро
вень предоставляемых льгот целесообразен с 
точки зрения значимости решаемых за счет этих 
уступок конкретных задач. Задачи, устанавли
ваемые правительствами стран перед СЭЗ и не
обходимые для определения целесообразного 
для национальной зоны уровня льгот, следует 
рассматривать в трех приближениях, на трех 
уровнях: 1) «внутристрановой»; 2) региональ
ный; 3) глобальный (рис. 1).

Причем задачи каждого уровня равнозначны 
и в одинаковой степени обязательны для дости
жения эффективности как стратегической цели 
создания СЭЗ, так как нерешение какой-либо из 
них ведет к сбою во всей системе. Для решения 
этих задач разработана система факторов, опре
деляющих эффективность внешнеэкономиче
ских зон и их взаимодействия на основе выяв
ленных причинно-следственных связей. Факто
рами системы являются задачи, направленные на 
достижение положительных эффектов от созда
ния зон. Каждая задача в системе стратегии раз
вития СЭЗ является тактическим фактором.

Рис. 1

Решение задач «внутристранового» уровня 
направлено на стимулирование тех секторов на
циональной экономики, которые в наибольшей 
степени нуждаются в помощи, во-первых, с со
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циально-гуманитарной точки зрения (решение 
вопроса занятости); во-вторых, с позиции повы
шения экономической безопасности и независи
мости страны (стимулирование «стратегиче
ских» секторов национальной экономики и пред
приятий страны); в-третьих, стимулирование 
рационального использования естественных 
преимуществ (ориентация белорусских зон на 
инвесторов, имеющих специализацию, напри
мер, в глубокой переработке древесины, произ
водстве высокотехнологического оборудования 
для транспортных коммуникаций, автомобиле
строения и автосервиса) и, в-четвертых, ориен
тированность на «вытягивание» наиболее «за
пущенных» секторов (например, сельское хозяй
ство, автотранспорт и авиация Беларуси, 
где удельная доля выработанных основных фон
дов критическая). Реализация этих принципов 
обеспечит эффективность первой составляющей. 
На основании исследования каждого сектора 
национальной экономики по каждому из че
тырех принципов рассчитывается суммарный 
индекс значимости для обеспечения внутренней 
составляющей эффективной стратегии Ш$п. 
Этот индекс должен быть учтен при форми
ровании пакета льгот для конкретного инве
стора.

Перейдем к рассмотрению задач второго, ре
гионального, уровня. Исследование деятельно
сти СЭЗ свидетельствует о высокой конкурен
ции между национальными зонами как в мире в 
целом, так и в условиях отдельно взятого регио
на. Однако следует учитывать, что крупный и 
соответственно наиболее желательный инвестор 
приходит в определенный экономический реги
он (рис. 2). Поэтому сущность задачи второго 
уровня сводится к выявлению диапазона изме
нения каждой льготы в зонах стран, непосредст
венно конкурирующих с «нашей» зоной в «на
шем» регионе. В ходе исследования выявлены 
всего 22 льготы (налоговые, таможенные экс
портные и импортные льготы и т. д.) и преиму
щества (допуск на рынок достаточно квалифи
цированной и относительно дешевой рабочей 
силы, использование географических преиму
ществ региона и т. д.), используемые различны
ми странами и соответственно определяющие 
конкурентоспособность их национальных зон.

Эти исследования не только позволяют оценить 
в ходе сравнительного анализа текущую конку
рентоспособность национальной зоны и потреб
ность в ее усовершенствовании, но также задают 
диапазон, в котором администрация националь
ной зоны должна определять свою политику 
льгот для резидентов СЭЗ: ниже нельзя, а выше 
нецелесообразно. Отсюда очевидно, что если 
национальные СЭЗ не смогут реально конкури
ровать с «соседями», то нет пользы и от успеш
ного решения задач первого уровня, что и опре
деляет равноценность первой и второй состав
ляющих.

Рис. 2. Восточно-европейский экономический регион и 
расположенные в нем СЭЗ

Перейдем к рассмотрению задач третьего 
уровня. Основным источником привлечения ре
сурсов в национальную СЭЗ является «внешняя» 
среда, без изучения состояния которой стратегия 
развития зоны также не может быть эффектив
ной. По нашему мнению, задача третьего уровня 
будет реализована в том случае, если в СЭЗ вой
дут предприятия из наиболее перспективных 
областей мировой экономики. На основе качест
венных и количественных показателей разрабо
тана методика оценки этой привлекательности 
для предприятий из разных областей деятельно
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сти. В результате получены формальные показа
тели -  индексы привлекательности потенциаль
ных резидентов зон из различных секторов ми
ровой экономики, которые наряду с индексами 
значимости секторов национальной экономики 
должны определять уровень льгот исходя из 
принадлежности потенциального резидента зон 
к той или иной сфере промышленности или ус
луг. Сущность СЭЗ заключается в создании ус
ловий для поступления ресурсов из внешней 
среды во внутреннюю, через «атмосферу» ре
гиональной конкуренции. Однако если не будет 
решена задача третьего уровня, то и позитивные 
результаты решения первой и второй задачи те
ряют смысл, что подчеркивает равноценность 
каждой из трех тактических составляющих стра
тегии.

Сформулируем схему взаимодействия трех 
уровней на базе аналитических заключений и 
аналогий. Ресурсы, направленные в националь
ную зону, должны поступать по определенному 
каналу, «трубопроводу», характеризующемуся 
определенной пропускной способностью. В 
свою очередь пропускная способность определя
ется региональной конкуренцией национальных 
зон. Чем шире диаметр этого «трубопровода», 
тем выше его пропускная способность. «Наш 
трубопровод», подводящий ресурсы в нацио
нальную зону, состоит из 22-х элементов- 
звеньев (льгот и преимуществ), а диаметром яв
ляется диапазон изменения каждой льготы (ре
зультат решения задачи второго уровня). В свою 
очередь льгота имеет собственную значимость, 
которая соответственно определяет длину или 
долю звена «трубопровода» с определенным 
диаметром. Каким же образом рационально от
регулировать поток ресурсов, создать условия 
для оптимизации процесса их поступления? На 
входе в каждый блок следует поставить звено, 
соответствующее конкретной льготе, «вентиль
ный кран», регулирующий площадь сечения это
го участка канала. Площадь сечения «блоков 
трубопровода» будет регулироваться «типом 
жидкости» (принадлежностью потенциального 
резидента зоны к той или иной области, характе
ром приносимых в страну ресурсов), который 
мы ожидаем получить в наш «резервуар» -  на
циональную зону. Таким образом, классифика
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ционным признаком, определяющим степень 
льгот для того или иного заявителя на деятель
ность в зоне, является его принадлежностью к 
тому или иному сектору как мировой, так и на
циональной экономики.

Тогда значение площади сечения каждого 
звена «трубопровода ресурсов» должно быть 
отрегулировано в рамках установленного диапа
зона (задача второго уровня) и с учетом индек
сов значимости и привлекательности предпри
ятий конкретных сфер (результаты решения за
дач первого (внутреннего) и третьего (внешнего) 
уровня). Методическая сущность каждого из 
трех тактических элементов и их методологиче
ская связь выражается следующей формулой:

^LGT = Х т = 1 . . . 2 2 ^ л 2 ™) =

-  X I  ш ; (D -m +L inC  )Z") =

= X " ' U ' К  (Lin,Г  -  Lim':,) + Lim ':, )Z"),

где / Lgt -  суммарный индекс льготирования для 
предприятия конкретной отрасли; 1п -  уровень, 
относительное значение (в сопоставимых едини
цах, %) одной из 22-х возможных льгот; Ип -  
значимость льготы; /" summ, -  индекс внеш
ней привлекательности и внутренней 
значимости секторов соответственно мировой и 
национальной экономик; D mUm -  диапазон изме
нения льготы; Lirnmmax , Limminw -  фактические 
максимальное и минимальное значения льготы.

Системное сочетание элементов в разрабо
танной схеме позволяет достигнуть следующих 
результатов, составляющих философию эффек
тивности СЭЗ как таковой:

• заданной направленности потока ресурсов с 
точки зрения решения внутренних социально- 
экономических задач;

• перспективной целесообразности через ори
ентацию зон на наиболее перспективные сферы 
мировой экономики;

• конкурентоспособности в условиях кон
кретного региона.

Характер взаимодействия трех основных 
элементов эффективной стратегии СЭЗ и после
довательность их «включения» демонстрирует 
рис. 3.
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Стратегия развития и функционирования СЭЗ
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Рис. 3. Принципиальная схема формирования и эффективного развития 
свободной экономической зоны в условиях определенного региона
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«БелВИЭЦ-Энергоцентр»

Задачи сегодняшнего дня. С 70-80-х гг. 
XX в. мировое сообщество осознало ограничен
ность наличия традиционных топливно-энер
гетических ресурсов (ТЭР). Стратегическим 
направлением энергетической политики боль
шинства индустриально развитых стран стало 
эффективное энергоиспользование, а ее стра
тегической целью -  достижение энергоэффек
тивности национальной экономики. В странах 
СНГ это направление интенсивно развивается 
с начала 90-х гг. под названием энергосбере
жение. Технические методы экономии ТЭР 
весьма успешно разрабатывались советскими

учеными и специалистами. Однако в условиях 
игнорирования социально-экономических ме
ханизмов управления потреблением энергоре
сурсов, действительной их стоимости эффект 
использования технических методов был не
значительным. Подходы к проблемам эконо
мии ТЭР в странах постсоветского простран
ства коренным образом изменились. При всех 
отличиях их движения по пути к рыночной 
экономике очевидны усилия каждой из них к 
переходу на уровне государственной политики 
от энергозатратной экономики к энергоэффек
тивной.
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