
Понятие «регион» в Декларации о 
регионализме в Европе
▪ 4 декабря 1996 г. более 300 европейских регионов с различными 

территорией, политико-административным устройством, 
представляющих интересы свыше 400 млн своих граждан, 
приняли Декларацию о регионализме в Европе. 

▪ Регион -представляет собой выражение отличительной 
политической самобытности, которая может принимать самые 
различные политические формы, отражающие демократическую 
волю каждого региона принимать ту форму политической 
организации, которую он сочтет предпочтительной. 

▪ Регион сам избирает свое руководство и устанавливает знаки 
различия его представительства.



Деление территории на регионы 
называется районированием
▪ Критерии:

▪ Природно-климатический (географический)

▪ Административный

▪ Экономический (комплексность воспроизводственного цикла

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН - выделяется специализацией в 
территориальном разделении труда, имеет присущую только ему 
структуру хозяйства, получившую развитие на основе 
специфического для данной территории сочетания природных 
ресурсов и социально-экономических предпосылок. 



В настоящее время выделено 11 
крупных экономических районов: 
▪ Северный, 

▪ Северо-Западный, 

▪ Центральный, 

▪ Волго-Вятский,

▪  Центрально-Черноземный, 

▪ Поволжский,

▪  Северо-Кавказский, 

▪ Уральский, 

▪ Западно-Сибирский,

▪  Восточно-Сибирский, 

▪ Дальневосточный



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА 
УЧРЕЖДЕНЫ Указом Президента РФ 
от 13 мая 2001 г. ▪ ЦЕЛЬ - укрепление государственного единства, обеспечения 

реализации Президентом РФ своих конституционных полномочий, 
повышения эффективности деятельности федеральных органов 
государственной власти и совершенствования системы контроля 
за исполнением их решений. В настоящее время их 9:

▪ Центральный, 

▪ Южный,

▪  Приволжский, 

▪ Уральский,

▪  Сибирский,

▪  Дальневосточный.

▪ Северо-кавказский   -Крым 



▪ Возможно также частное территориальное деление по отдельным 
факторам и условиям развития. Например, это может быть 
энергоэкономическое и демографическое районирование и т. п. 

▪ В основу энергоэкономического районирования заложено деление 
страны по обеспеченности территории собственными 
энергоресурсами, по дефицитности или избыточности их 
использования.

▪ Особая проблема административного районирования – 
национально-территориальная структура. 

▪ Чрезмерная дифференцияция уровней социально-
экономического развития регионов угроза целостности единства 
социально-экономического пространства



Закономерности размещения 
производительных сил
▪ К числу важнейших закономерностей, например, относят:

▪ • рациональное, наиболее эффективное размещение 
производства;

▪ • комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех 
субъектов Федерации;

▪ • рациональное территориальное разделение труда между 
регионами и в пределах их территорий;

▪ • выравнивание уровней экономического и социального развития 
регионов.



Принципы размещения производительных 
сил
▪ приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии 

и местам потребления готовой продукции; 

▪ равномерное размещение производства по территории страны; 

▪ специализация хозяйства отдельных регионов с целью 
максимального использования эффекта территориального 
разделения труда;

▪  комплексное развитие хозяйства регионов; 

▪ укрепление обороноспособности страны 

▪ Обеспечение устойчивого развития территории и т.п.



Факторы размещения производительных 
сил т.е. существенные условия, которые необходимо принимать во 

внимание при изучении или решении соответствующей проблемы. 
▪ экономико-географическое положение; 

▪ население и трудовые ресурсы; 

▪ созданный производственный аппарат; 

▪ имеющуюся на территории инфраструктуру; локализованные 
природные ресурсы (энергетические, минерально-сырьевые, 
биологические, водные); 

▪ транспортный фактор; 

▪ научно-технический потенциал; 

▪ формы территориальной организации хозяйства; 

▪ качество управления; социальный климат и др. 

Совокупность факторов делится на объективные и субъективные. 
Они соответствующим образом группируются и оцениваются по 
важности.



Количественный и качественный анализ суммарного воздействия всей 
системы факторов и предпосылок размещения производительных сил 
заложен в основу классификации отраслей и промышленных предприятий. 
Можно выделить следующие наиболее характерные группы:

▪ • отрасли, тяготеющие к источникам сырья и, следовательно, 
значительно связанные с размещением сырьевых ресурсов. В эту 
группу входят предприятия, перерабатывающие многотонное 
сырье, перевозка которого значительно дороже перевозки готовой 
продукции;

▪ • отрасли, тяготеющие к источника» топлива и энергии. 
Предприятия этой группы характеризуются большой долей 
энергетических затрат в общих эксплуатационных и капитальных 
затратах, высокими расходами топлива и энергии на единицу 
продукции;

▪ • отрасли, тяготеющие к районам концентрации трудовых 
ресурсов. Сюда относятся производства с высокой 
трудоемкостью, а следовательно, с большой долей затрат в 
стоимости на заработную плату, социальную сферу, 
коммунальные услуги и т.п.;

▪ • отрасли, тяготеющие к районам потребления продукции. Это 
производства, в которых затраты на доставку продукции 
потребителям значительно превышают затраты на доставку 
сырья, материалов и топлива при одинаковой дальности 
перевозок, а также предприятия, производящие 
малотранспортабельную, скоропортящуюся продукцию.



Сущность региона как объекта 
управления
▪ Регион – целостная система со своими структурой, функциями, 

связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни 
населения. 

▪ Ее характеризуют: высокая размерность, большое количество 
взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными 
целями, многоконтурность управления, иерархичность структуры, 
значительное запаздывание координирующих воздействий при 
высокой динамичности элементов, неполная определенность 
состояний элементов.



Региональный хозяйственный 
комплекс
▪ Всякому региону присуще внутреннее хозяйственное единство, 

которое формирует его материально-производственная основа – 
хозяйственный (производственный) комплекс региона. 

▪ Являясь подсистемой, частью национального комплекса страны, 
региональный хозяйственный комплекс представляет собой 
целенаправленно складывающееся динамичное и устойчивое 
региональное или локальное сочетание предприятий и отраслей, 
объединяемых тесными внутренними связями.



Факторы формирования и функционирования 
региональной экономики 

▪ – это совокупность конкретных условий и обстоятельств, 
определяющих развитие и размещение производительных сил на 
территории региона. Выделяют следующие основные группы 
факторов: природные, экономические, демографические. 

▪ Природные факторы – это наличие природных ресурсов, их 
количественная и качественная оценка; климатические условия, 
экологические условия. 

▪ Экономические факторы – это экономико-географическое 
положение региона (положение по отношению к развитым 
районам, транспортным путям). 

▪ Демографические факторы включают численность населения, его 
расселение, половозрастную структуру населения, численность 
трудовых ресурсов, половозрастную структуру трудовых ресурсов, 
квалификацию трудовых ресурсов.



Специализация регионального 
хозяйственного комплекса
▪ Совокупность отраслей хозяйственного комплекса региона, 

характеризующаяся определенными пропорциями и 
взаимосвязями, представляет собой отраслевую структуру 
региона.

▪  Отраслевая структура региональной экономики и динамика ее 
изменения позволяют оценить тесноту межотраслевых связей, 
возможности региона в удовлетворении внутренних потребностей, 
место региона в территориальном разделении труда. 

▪ Территориальное разделение труда – это специализация регионов 
на производстве определенных видов товаров и услуг с 
последующим их обменом.



Отрасли специализации 
характеризуются следующими 
признаками:
▪ • выделением в национальном и региональном производстве;

▪ • формированием регионального комплекса, наиболее 
эффективных и важных его звеньев;

▪ • наличием высокой степени концентрации производства в 
регионе (в отличие от отраслей местного значения, которые 
сравнительно равномерно размещены на территории);

▪ • производством в больших масштабах важнейших видов дешевой 
или дефицитной продукции, влиянием на уровень развития всех 
других отраслей;

▪ промышленности и сельского хозяйства, имеющие в различных 
регионах местное значение и удовлетворяющие их нужды в 
экономически оправданных масштабах.



Специализация и комплексное 
развитие региона
▪ Комплексное развитие региона предполагает обеспечение 

наиболее рациональных отраслевых и территориальных 
пропорций, установление и поддержание оптимального 
соотношения между:

▪ • отраслями специализации и вспомогательными, а также 
обслуживающими отраслями;

▪ • добывающей и обрабатывающей промышленностью;

▪ • легкой и тяжелой промышленностью;

▪ • промышленностью и сельским хозяйством;

▪ • производственной и социальной инфраструктурой;

▪ • сферой производства и сферой услуг.



К показателям комплексности 
регионального хозяйства относятся:

▪ 1) объем продукции внутрирегионального производства, 
потребляемой в регионе;

▪ 2) удельный вес продукции межотраслевого применения;

▪ 3) степень использования региональных ресурсов;

▪ 4) отраслевая структура хозяйства региона.



Простые и сложные отраслевые 
комплексы
▪ Простой комплекс – это сочетание обособленных (параллельных) 

отраслей специализации, почти не связанных между собой 

▪ Сложный комплекс предполагает, помимо этого, 
непосредственные производственные связи. Эти связи могут идти 
как по вертикали, т.е. от исходного сырья к готовой продукции 
(добыча угля – коксохимия, сельское хозяйство – пищевая 
промышленность), так и по горизонтали – между вертикальными 
ветвями (добыча угля – коксохимия – производство азотных 
удобрений – сельское хозяйство и т.д.).

▪ Каркас территориальных комплексов, прежде всего локальных, 
называемых территориально-производственными комплексами 
(ТПК) и промышленными узлами, образуют производственно-
технологические комплексы. 

▪ Диллема – комплексность или специализация????



Система региональных рынков – это совокупность взаимосвязанных 
рынков различного типа, расположенных на определенной 
территории.

▪ Региональные рынки могут быть классифицированы по ряду 
признаков.

▪ Воспроизводственный признак, в соответствии с которым 
выделяют:

▪ • рынки, обеспечивающие потребности населения региона;

▪ • рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных 
потоков;

▪ • рынки, обеспечивающие формирование и использование 
факторов производства (трудовых, финансово-кредитных, 
сырьевых и других ресурсов).



Классификация по объектам купли-
продажи:

▪ • региональный потребительский рынок;

▪ • региональный рынок средств производства;

▪ • региональный финансовый рынок;

▪ • региональный рынок труда;

▪ • региональный рынок недвижимости;

▪ • региональный рынок информации.



▪ Субъектный признак, согласно которому выделяют
▪ региональные рынки потребителей;

▪ • региональные рынки производителей;

▪ • региональные рынки промежуточных продавцов.

▪ Экономико-правовой признак, по которому выделяют:

▪ • легальные рынки;

▪ • нелегальные рынки;

▪ • полулегальные рынки (незарегистрированные фирмы, 
официально неучтенные товары и т.п.).

▪ Материально-вещественный признак, согласно которому 
выделяют:

▪ • региональные товарные рынки;

▪ • региональные рынки услуг.

▪  



СВОБОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗОНЫ: МИРОВОЙ 
ОПЫТ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИ
Я



ОЭЗ (особые (свободные) 
экономические зоны)
▪ – территориальное образование внутри 
государства, в котором устанавливается 
особый порядок в отношении условий ведения 
хозяйственной деятельности. 



Особые условия в 
ОЭЗ
▪ измененный порядок регистрации 
юридических лиц и 
предпринимателей;

▪ особый правовой статус (снижение 
требований по охране окружающей 
среды, измененное трудовое 
законодательство);

▪ особый таможенный режим;

▪ особый налоговый режим.



Классификация 
ОЭЗ

По степени интеграции в экономику
▪ Зоны, интегрированные в национальную экономику, 
ориентированные на развитие связей с отраслями 
национальной экономики, не входящими в зону, и 
помогающие решать проблемы экспортного 
производства, повышение технологического уровня 
производства, повышение качества продукции, 
удовлетворение внутренних потребностей.

▪ Анклавные (экспортно-ориентированные) зоны, в которых 
производство ориентировано на экспорт и пополнение 
валютной выручки, а связь с внутренней экономикой 
минимальна.



Классификация 
ОЭЗ

По функциям
▪ Зона свободной торговли (ЗСТ) — территория, выведенная за 

пределы национальной таможенной территории. Внутри 
проводятся операции по складированию товаров и их 
предпродажной подготовке (упаковка, маркировка, контроль 
качества и т. п.).

▪ Промышленно-производственная зона (ППЗ) — часть 
национальной таможенной территории, внутри которой налажено 
производство конкретной промышленной продукции; при этом 
инвесторам предоставляются различные льготы.

▪ Технико-внедренческая зона (ТВЗ) — территория, выведенная за 
пределы национальной таможенной территории, внутри которой 
размещаются научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские бюро и организации. Примеры ТВЗ: технопарки, 
технополисы.



Классификация 
ОЭЗ

По функциям
▪ Туристско-рекреационная зона (ТРЗ) — территория, на которой ведется 

туристско-рекреационная деятельность — создание, реконструкция, 
развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и 
оказание услуг в сфере туризма.

▪ Сервисная зона — территория с льготным режимом для фирм, занятых 
оказанием финансовых и нефинансовых услуг (экспортно-импортными 
операциями, операциями с недвижимостью, перевозками)

▪ Комплексные зоны. Представляют собой зоны с льготным режимом 
хозяйственной деятельности на территории отдельного 
административного района. Это — зоны свободного 
предпринимательства в Западной Европе, Канаде, сформированные в 
депрессивных районах, специальные экономические зоны в Китае, 
территории особого режима в Аргентине, Бразилии.



Особые   
экономические 
зоны  в России



ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» от 22 июля 2005 г. 

На территории государства могут создаваться только 
четыре типа ОЭЗ: 

▪Инновационные (Технико-внедренческие) (площадью 
не более 4 км²);

▪Промышленно-производственные (с 2012 года 
площадью не более 40 км²);

▪Туристско-рекреационные;

▪Портовые. 



Условия создания ОЭЗ в РФ
▪ Никакая ОЭЗ, кроме зон туристско-рекреационного типа, не может 

находиться на территории нескольких муниципальных 
образований или включать полностью территорию 
административного образования;

▪ Коме того, на территории ОЭЗ не допускается: 

Добыча и переработка полезных ископаемых;

Производство и переработка подакцизных товаров, за 
исключением легковых автомобилей и мотоциклов;

▪ Решение о создании ОЭЗ принимается Правительством РФ.



Начало создания ОЭЗ в 
России

▪ В России особые экономические зоны начали 
развиваться с 22 июля 2005 года, когда был 
принят Федеральный закон № 116 «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации».

▪ В 2006 году для реализации законопроекта 
было создано ОАО «Особые экономические 
зоны», 100% акций которого принадлежат 
государству.





Действующие ОЭЗ в России
▪ Промышленные ОЭЗ — это обширные территории, 
расположенные в крупных промышленных регионах страны. 

▪ Промышленные ОЭЗ в России: «Алабуга», «Липецк», «Тольятти», 
«Титановая долина», «Моглино», «Людиново».

▪ В числе приоритетных направлений деятельности промышленных 
зон производство:

❑ Автомобилей и автокомпонентов;

❑ Строительных материалов;

❑ Химической и нефтехимической продукции;

❑ Бытовой техники и торгового оборудования.



Действующие ОЭЗ в России
▪ Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в крупных 
российских научных центрах с высоким научно-техническим 
потенциалом.

▪ В настоящий момент существует 5 технологических ОЭЗ на 
территории России: «Дубна», «Санкт-Петербург», «Зеленоград», 
«Томск», «Иннополис».



Действующие ОЭЗ в России

▪ Располагаясь в наиболее живописных и 
востребованных туристами регионах России, 
особые экономические зоны туристического типа 
предлагают благоприятные условия для 
организации туристического, спортивного, 
рекреационного и других видов бизнеса.

▪ Туристические ОЭЗ в России: «Долина Алтая», 
«Байкальская гавань», «Бирюзовая Катунь»,  
«Ворота-Байкала», «Гранд спа юца», «Остров 
Русский».



Действующие ОЭЗ в России

▪ Находясь в непосредственной близости от 

основных транспортных путей, логистические 
(портовые) ОЭЗ могут стать площадкой для 
организации судостроительной и 
судоремонтной деятельности, предоставления 
логистических услуг, а также базой для новых 
маршрутов.

▪ Сегодня действуют 3 ОЭЗ логистического типа:  
«Ульяновск» и «Советская гавань» и 
«Мурманск»



Мировой опыт 
функционирования



Особые экономические зоны в 
Соединенных Штатах Америки.
▪ В США особые экономические зоны появились в 1930-е годы, 

получив название зон внешней торговли (ЗВТ). В настоящее время 
на территории США действуют около 250 ЗВТ.

▪ Такие зоны представляют собой ограниченные участки 
национальной территории, в пределах которых устанавливается 
льготный, по сравнению с общим, режим хозяйственной, в том 
числе, внешнеэкономической деятельности.



Особые экономические зоны в 
Соединенных Штатах Америки.
▪ Зоны внешней торговли, действующие на территории США, 

подразделяются на зоны общего назначения и 
специализированные (субзоны). 

▪ Зоны общего назначения (как правило располагаются около или 
на территории портов и аэропортов) находятся вне пределов 
юрисдикции таможенной службы США. Типичная ЗВТ общего 
назначения имеет сдаваемые в аренду площади для хранения 
товаров, размещенный там же дистрибьюторский центр с 
доступом к любым способам транспортировки. В большинстве 
таких зон имеются также площадки промышленных парков, на 
которых пользователи зон могут размещать свое хозяйство. 
Коммунальные услуги в подобных зонах предоставляются на 
основе публикуемых тарифов для государственных компаний.



Особые экономические зоны в 
Соединенных Штатах Америки.

▪ В настоящее время производственная 
деятельность внутри зон внешней торговли в США 
стабильно расширяется. С начала 2013 года было 
подано 15 заявок на запуск производств в рамках 
подобных зон. 



Особые экономические зоны в 
Европе

▪ Создание ОЭЗ противоречит законодательству 
Евросоюза. Единственная страна ЕС, в которой 
существуют ОЭЗ – Польша, в которой  ОЭЗ были 
созданы на территории страны ещё до её вступления 
в Евросоюз. К 2017г., после 20 лет своего 
существования, они должны были быть упразднены. 
Однако правительству Д. Туска удалось достичь 
договоренности с Европейской Комиссией о 
продлении срока существования ОЭЗ до 2020г. 

▪ Статус ОЭЗ может быть согласован для островной 
территории в составе ЕС. Так, рассматривался 
вопрос о создании ОЭЗ на острове Мадейра и 
Азорских островах.



Особые экономические зоны в 
Европе

▪ В середине 2012г. тема создания ОЭЗ на территории ЕС 
получила продолжение в связи с кризисом греческой 
экономики. В своей программной статье в журнале Spiegel 
Президент Европейского Парламента Мартин Шульц (Martin 
Schulz) изложил свое видение путей выхода из кризиса, включая 
создание ОЭЗ. Хотя данная инициатива была принципиально 
поддержана Федеральным правительством Германии, из-за 
правовых коллизий она пока не имеет перспектив реализации, 
т.к. противоречит основным положениям европейского 
законодательства, а именно: недопустимо создание 
экономического и промышленного неравенства внутри Союза. 
Кроме того, нет оснований полагать, что могут быть решены 
вопросы, связанные с оптимизацией трудового 
законодательства на территории ОЭЗ в пользу работодателей, 
без чего её создание теряет смысл.



Особые экономические зоны в Азии

▪ Япония

По состоянию на 1 июня 2013 года в Японии пока окончательно не 
сформирована система регулирования особых экономических 
зон. У государственных органов экономического блока есть 
понимание того, что вопросы учреждения, функционирования и 
управления ОЭЗ должны находиться в компетенции 
региональных властей.



Особые экономические зоны в Азии

▪ В 2013-2014 гг. планируется организовать в Японии семь 
особых экономических зон «международного значения» - 
кластеры предприятий, способные придать ощутимый 
импульс экономическому развитию страны в целом. 

▪ Регулирование их деятельности будет осуществляться 
правительством соответствующих префектур, а также 
созданными ими управляющими компаниями. В указанные 
органы резиденты ОЭЗ могут направить заявки на 
предоставление им тех или иных преференций, 
предусмотренных для ОЭЗ. В настоящее время работа по 
определению преференций резидентам ОЭЗ продолжается.



Особые экономические зоны в Азии

▪ Китай
В настоящее время на территории Китая действуют следующие 
основные административно-экономические образования с 
льготными режимами:

❑ 5 специальных экономических зон

❑ 90 зон технико-экономического развития государственного 
уровня

❑ 75 зон новых и высоких технологий

❑ 13 свободных таможенных зон

❑ 14 зон приграничного экономического сотрудничества 
государственного уровня



Особые экономические зоны в Азии

▪ Китай. Специальные экономические 
зоны

▪ 5 СЭЗ были созданы на восточном побережье Китая 
в начале 80-х годов в целях активизации 
привлечения иностранных инвестиций.

▪ В настоящее время СЭЗ продолжают играть 
значительную роль в развитии местной экономики. 
В2012 г. суммарный объем внешней торговли 5 зон 
увеличился на 9,4% по сравнению с2011 г. и 
составил 609,97 млрд. долл., в том числе экспорт – 
347,69 млрд. долл. (+8,4%), импорт – 262,28 млрд. 
долл. (+9,5%).



Спасибо за внимание!


