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В настоящее время происходят изменения в
пространственном развитии территории Российской
Федерации. Новым институтом призваны стать территории
опережающего социально-экономического развития. Цель
данной статьи – показать какое место занимают
территории опережающего социально-экономического
развития в решении проблем региона. Рассматриваются
различные институты развития территорий: свободные
экономические зоны, особые экономические зоны, зоны
территориального развития. Приводятся данные о
деятельности особых экономических зон в Российской
Федерации. Указаны отличия территорий опережающего
социально-экономического развития от особых
экономических зон. Основное внимание уделено созданию
территорий опережающего социально-экономического
развития в моногородах. Представлена информация о
количестве моногородов и их категориях. Региональный
аспект проблемы рассматривается на примере Республики
Карелия. Обосновывается необходимость создания
территорий опережающего социально-экономического
развития в республике, приводятся требования,
предъявляемые к резидентам, условия привлечения
резидентов на эти территории. В заключении делается
вывод о возможном участии территорий опережающего
социально-экономического развития в обеспечении
диверсификации экономики региона.
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В мировой практике используются различные институты развития территорий. Они могут иметь
разные наименования и перечень конкретных условий, при которых создаются: беспошлинные зоны,
свободные порты, зоны свободного предпринимательства, технопарки и т.д. Общими условиями
функционирования всех этих экономических зон являются создание инфраструктуры, предоставление
налоговых и таможенных преференций, снижение административных барьеров.

В Российской Федерации попытки создания территорий с особым статусом предпринимались еще
в 1990-е годы. Так, в середине 1990-х годов были созданы свободные экономические зоны (СЭЗ),
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которые представляли собой ограниченный участок территории Российской Федерации с установлением
особого режима предпринимательской деятельности, включая беспошлинный порядок ввоза товаров в
свободную экономическую зону, налоговые льготы и льготы в сфере валютного регулирования. Целями
создания свободных экономических зон были развитие экспортного потенциала, увеличение
поступлений в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров, активизация
внешнеэкономических связей, экономического и социального развития Российской Федерации и ее
отдельных регионов. В настоящее время функционирует только одна свободная экономическая зона в
Находке.

С 2005 года в Российской Федерации стали создаваться особые экономические зоны (ОЭЗ) в
соответствии с федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» с
целью индустриально-инновационного развития предприятий, отраслей и
территориально-промышленных комплексов. В Российской Федерации создавались зоны четырех типов:
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, портовые. В
настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 16 особых экономических зон:
семь промышленно-производственного типа, 5 – технико-внедренческого, 3 – туристско-рекреационного
и 1 портового типа:

- промышленно-производственные ОЭЗ: ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Республика Татарстан), ОЭЗ ППТ
«Липецк» (Липецкая область), ОЭЗ ППТ «Тольятти» (Самарская область), ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
(Свердловская область), ОЭЗ ППТ «Моглино» (Псковская область), ОЭЗ ППТ «Калуга» (Калужская
область), ОЭЗ ППТ «Узловая» (Тульская область);

- технико-внедренческие ОЭЗ: ОЭЗ ТВТ «Дубна» (Московская область), ОЭЗ ТВТ
«Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» (г. Москва), ОЭЗ ТВТ «Томск» (Томская область), ОЭЗ ТВТ
«Иннополис» (Республика Татарстан);

- туристско-рекреационные ОЭЗ: ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» (Республика Бурятия), ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (Иркутская область);

    -  портовые ОЭЗ: ПОЭЗ «Ульяновск» (Ульяновская область) [2].
С 2010 года наблюдается рост количества созданных рабочих мест на территории ОЭЗ, но в

процентном отношении к численности экономически активного населения субъектов, на территории
которых расположены ОЭЗ, этот показатель составляет только 0,08%. Хотя количество созданных
рабочих мест и растет, но оно значительно отстает от запланированного количества [2]. За весь период
действия ОЭЗ всеми резидентами осуществлено инвестиций на сумму более 217 млрд. рублей.
Привлеченные инвестиции составляют только 37,53% от объема заявленных резидентами инвестиций
при заключении соглашений на осуществление деятельности на территории ОЭЗ. По всем типам ОЭЗ
наблюдается невыполнение данного показателя: ОЭЗ ППТ – 43,08%, ОЭЗ ТВТ – 30,92%, ОЭЗ ТРТ – 7,4%,
ПОЭЗ – 0,05%. В целом деятельность ОЭЗ была признана Счетной Палатой Российской Федерации
неэффективной. К причинам низкой эффективности ОЭЗ можно отнести неэффективное использование
государственных средств, огромные размеры территорий многих ОЭЗ и нехватку квалифицированных
кадров  [4].

В 2011 году был введен институт зон территориального развития (ЗТР) – части территории
субъекта Российской Федерации, действующих в целях его ускоренного социально-экономического
развития путем формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику. Цели
и задачи развития ЗТР формулировались в стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, но фактически они так и не начали функционировать.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2013 года было
предложено создать на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) с особыми условиями для организации несырьевого
производства, ориентированного, в том числе, и на экспорт. Правовой режим функционирования таких
территорий и меры их государственный поддержки определены федеральным законом от 29.12.2014
года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». В соответствии с федеральным законом «территория опережающего
социально-экономического развития – часть территории субъекта Российской Федерации, включая
закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления
предпринимательской деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития, создания комфортных
условий для обеспечения жизнедеятельности населения».
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Идея ТОСЭР базируется на создании «точек роста», перехода от политики выравнивания
территорий к политике «сфокусированного развития». ТОСЭР, как инструмент преимущественного
освоения территории, дает резидентам конкурентные преимущества перед другими предприятиями той
же отрасли, не включенными в данную территорию.

Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности предполагает
налоговые преференции: исключение имущественных налогов и существенное сокращение налога на
прибыль. Весь эффект, который получит муниципальное образование, сводится к росту инвестиций,
развитию производства и занятости.

В настоящее время существует несколько типов ТОСЭР [3]:

1. ТОСЭР, проекты которых предлагаются в Дальневосточном федеральном округе. В 2015 году на
территории округа созданы 9 ТОСЭР на 20 инвестиционных площадках в 6 субъектах Российской
Федерации: в Хабаровском крае ТОР «Комсомольск», ТОР «Хабаровск», в Приморском крае – ТОР
«Надеждинская», ТОР «Михайловский», Амурской области – ТОР «Приамурская», ТОР
«Белогорск», Камчатском крае – ТОР «Камчатка», Республике Саха (Якутия) – ТОР
«Индустриальный парк «Кангалассы», Чукотский автономный округ – ТОР «Беринговский» [6].

2. ТОСЭР в моногородах стали создаваться в 2016 году вначале в моногородах, отнесенных к 1
категории с наиболее сложным социально-экономическим положением. С 2017 года институт
ТОСЭР был распространен и на моногорода, отнесенные ко 2 категории (имеются риски
ухудшения социально-экономического  положения) и 3 категории (со стабильной
социально-экономической ситуацией). В список включены 319 моногородов, находящихся в 61
субъекте Российской Федерации.

3. ТОСЭР на старопромышленной территории Российской Федерации. Старопромышленная
территория – это восточноевропейская часть России, включая Урал, где ТОСЭР могут стать
территорией перехода на новые технологические уклады с наиболее полным и эффективным
использованием накопленного научно-технического, кадрового, инфраструктурного потенциала.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального
округа на территории Урала определены 5 зон: Западно-Сибирская, Уральская промышленная,
«Полуостров Ямал», «Восточный склон Урала» и Южно-Уральская сельскохозяйственная зона.

4. ТОСЭР в Арктической зоне Российской Федерации. Для развития Арктической зоны предлагается
кластерно-каркасный подход, предполагающий опережающее развитие транспортного,
энергетического и социального каркаса территории и концентрацию ресурсов на приоритетных
зонах развития и освоения. В пределах Арктической зоны может быть выделено 11 опорных зон
развития.

При наличии определенных сходств ОЭЗ и ТОСЭР, у ТОСЭР есть очевидные преимущества в
сочетании жилой, рекреационной и промышленно-производственных площадей на одной территории.
Кроме того, ТОСЭР создаются под потенциального инвестора с проектом, а не наоборот [1].

В данной статье рассмотрим ТОСЭР, создаваемые в моногородах. В моногородах проживает около
10% населения России и каждый третий из них – житель «кризисного» моногорода. Численность
занятого населения в моногородах составляет 5,8 млн. человек, из которых 16,6% заняты на
градообразующих предприятиях, 25% – в сфере малого и среднего бизнеса. В 179 моногородах уровень
регистрируемой безработицы превысил среднероссийский показатель (1,3% от численности
экономически активного населения), в том числе в 70 монопрофильных муниципальных образованиях
превышение составило 2 и более раза. В 2016 году более 100 тыс. человек осуществляли трудовую
деятельность в режиме неполной занятости. Также в моногородах высока неформальная занятость.

Таблица 1
Сведения о моногородах в субъектах РФ,

где более 20% населения проживает в моногородах
Регион Население

моногородов,
тыс. чел.

Доля населения
в моногородах,
%

Кол-во
моногородов

1 категория 2 категория 3 категория

Кемеровская
область

1636 60,2 24 8 12 4

Челябинская
область

1130 32,3 16 7 5 4

Вологодская
область

365 30,7 4 3 1 0

Республика
Хакасия

157 29,2 6 1 5 0

Свердловская
область

1253 28,9 17 5 6 6
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Республика
Татарстан

1034 26,7 7 2 4 1

Архангельская
область

298 25,3 7 2 3 2

Самарская
область

786 24,5 2 0 1 1

Республика
Карелия

143 22,7 11 6 5 0

Амурская
область

173 21,4 4 2 2 0

 
В Северо-Западном федеральном округе находится 41 монопрофильное муниципальное

образование, в том числе 18 с наиболее сложным социально-экономическим положением отнесены к
категории 1, среди которых одна треть находится в Республике Карелия.

Таблица 2
Количество монопрофильных муниципальных образований в Северо-Западном федеральном

округе по категориям
Субъект РФ Категории

1 2 3 Итого
Архангельская
область

2 3 2 7

Вологодская область 3 1 - 4
Ленинградская
область

1 1 1 3

Мурманская область 3 4 - 7
Новгородская область2 3 - 5
Республика Карелия 6 5 - 11
Республика Коми 1 3 - 4
Итого по СЗФО 18 20 3 41
Всего РФ 94 154 71 319

 
В таблице 3 представлено количество монопрофильных муниципальных образований в

соответствии с их статусом.
Таблица 3

Количество монопрофильных муниципальных образований в Северо-Западном федеральном
округе в соответствии со статусом

Статус
монопрофильного
муниципального
образования

Категория 1 с
наиболее сложным со
циально-экономическ
им положением

Категория 2 с
рисками ухудшения с
оциально-экономичес
кого положения

Категория 3 со
стабильным социальн
о-экономическим
положением

Всего  

Городской округ 3 7 1 11
Городское поселение 13 13 2 28
Сельское поселение 2 - - 2
Итого по СЗФО 18 20 3 41

 
Для Республики Карелия создание территорий опережающего социально-экономического

развития является актуальным. Основой экономики республики является промышленность,
представленная в основном градообразующими предприятиями, работающими в традиционных
секторах. Они определяют экономический и бюджетный потенциал республики. Градообразующие
предприятия, работающие в моногородах, производят около 80 % всего объема промышленной
продукции республики и обеспечивают 30 % доходов консолидированного бюджета Республики
Карелия. В таблице 4  представлены основные социально-экономические показатели.

Таблица 4
Основные социально-экономические показатели  Республики Карелия [8]

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
ВРП, млн. руб. 154953,7 160841,5 178636,2 191192,1 211133,6
Индекс
физического
объема ВРП, %

102,1 101,5 100,7 100,1 100,4

ВРП на душу
населения, руб.

241688,0 251981,4 281021,6 301818,1 334493,5

Удельный вес
убыточных
организаций, %

47,5 43,6 45,3 48,8 45,3

Общая 11,9 23,1 27,0 26,4 28,7
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численность
безработных, тыс.
человек
Индекс
физического
объема
инвестиций в
основной капитал,
в %

134,3 106,0 89,9 91,9 91,6

 
В республике наблюдается увеличение общей численности безработных (около 30%), индекс

физического объема инвестиций в основной капитал низкий, удельный вес убыточных организаций
растет и составляет около 50%. Максимальный уровень безработицы сохраняется в Кондопоге и
Надвоицах.

На территории Республики Карелия находятся одиннадцать моногородов. Шесть моногородов –
Суоярвское городское поселение, Кондопожское городское поселение, Муезерское городское
поселение, Надвоицкое городское поселение, Питкярантское городское поселение, Пудожское
городское поселение – включены в категорию 1, пять – Сегежское городское поселение, Пиндушское
городское поселение, Городской округ город Костомукша, Лахденпохское городское поселение,
Вяртсильское городское поселение – в категорию 2 перечня моногородов. В таблице 5 представлена
информация о видах экономической деятельности градообразующих предприятий.

Таблица 5
Информация о монопрофильных муниципальных образованиях Республики Карелия

Наименование монопрофильного
муниципального образования

Наименование градообразующей
организации

Вид экономической деятельности
градообразующей организации

г. Кондопога ОАО «Кондопога» Производство бумаги и картона
г. Костомукша ОАО «Карельский окатыш» Добыча железной руды и

производство окатышей
г. Лахденпохья ООО «Лахденпохский фанерный

комбинат «Бумэкс»
Деревообработка, производство
клееной фанеры, древесных плит и
панелей

г. Питкяранта ОАО «Целлюлозный завод
«Питкяранта» (ООО «РК-Гранд»)

Производство традиционных
электроизоляционных видов
целлюлозы, талового масла и
скипидара, выпуск небеленой
сульфатной облагороженной
целлюлозы

г. Пудож ООО «Пудожлеспром»  
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Today we witness changes in the spatial development of
Russian Federation. Advanced social and economic
development territories are introduced as a new institution.
The main aim of the article is to show the place of the
advanced development territories in solving problems of a
region. The article considers various institutions for the
development of territories, such as free economic zones,
special economic zones, advanced development zones. Data on
the activities of special economic zones in the Russian
Federation are given. The differences between advanced
development zones and special economic zones are indicated.
The main attention is paid to the establishment of advanced
social and economic development territories in mono-industry
towns. The information on the number of mono-industry towns
and their categories is presented. The regional aspect of the
problem is considered on the example of the Republic of
Karelia. The article provides rationalization for the necessity of
establishing of advanced social and economic development
territories in Karelia. The requirements for residents, the
conditions for attracting residents to these territories are given.
Conclusion is made about the possible use of advanced
development territories in diversification of the region's
economy.
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