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Аннотация. Обеспечение продовольственной безопасности в настоящий момент сопровож-
дается пристальным вниманием со стороны мировых политических держав и экономического 
бизнес-сообщества. Актуальная повестка сохранения доступа к продовольствию и стабили-
зации его безопасности на фоне всеобщей турбулентности заставляет искать новые креа-
тивные решения, как со стороны государственного контроля, так и с учетом взаимовыгоды 
участников хозяйственной деятельности. Статья поднимает вопрос формирования инсти-
туционального условия для сохранения и стабильного функционирования целей Доктрины про-
довольственной безопасности РФ в отдаленных дальневосточных регионах. По-нашему мне-
нию, решением данного вопроса является формирование актуальной повестки целей и геогра-
фического расположения экономических зон на Дальнем Востоке как самостоятельных тер-
риториально-экономических субъектов, в том числе задействование приграничного рубежно-
го пространства, транспортных экономических коридоров в части проекта КНР «Пояс и 
путь» и повышение значения российского логистического потенциала в рамках данного кори-
дора. В частности, обосновывается стратегическое значение Приморского края и Сахалин-
ской области, находящихся на пограничном рубеже международных границ. Потенциальное 
значение экономических границ предопределяет политические решения наднационального 
уровня, которые способствуют товарно-бартерному распределению среди участников миро-
вого хозяйства. Однако данные экономические границы не утверждены международными до-
говорами, существуют в рамках международных экономических зон. Таким образом, форми-
руется новая политическая парадигма, где наблюдается построение новой модели диплома-
тии экономических границ. В данном случае российская продовольственная безопасность 
обеспечивается логистическо-инвестиционной доступностью, что решает стратегическую 
задачу Доктрины.  

Ключевые слова: экономические границы, транспортные коридоры, экономическое зони-
рование, инвестиционная декларация, Дальний Восток, рубежное пространство, «Пояс и 
путь», продовольственная безопасность. 

Для цитирования: Шичалина В.А. Экономические зоны как институциональное условие продоволь-
ственной безопасности // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского госу-
дарственного университета. 2024. Т. 16, № 1. С. 7–18. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-
1258/2024-1/007-018 

                                                           
 Шичалина В.А., 2024 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА REGIONAL ECONOMY 
 

 

 8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Regional economy 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Original article  

Economic zones as an institutional condition for food security 

Valeriia A. Shichalina  

Sakhalin State University  

Yuzhno-Sakhalinsk. Russia  

Abstract. Food security is currently at the center of the attention of the world's political powers and busi-
ness communities. Providing access to food and enhancing food security have topped the agenda given the 
rapidly changing global environment with its turbulent forces, thus making us look for new creative solu-
tions from both the government and other key stakeholders united by the mutual benefit. Therefore, this ar-
ticle raises the issue of creating institutional conditions for guaranteed achievement of the goals of the 
Food Security Doctrine of the Russian Federation in the remote Far Eastern regions. To this end, the au-
thors have suggested focusing on working out relevant goals and looking at economic zones located in the 
Far East as independent economic entities, which implies taking advantage of their border area, transport 
infrastructure developed within China's One Belt and One Road Initiative, and increasing the importance 
of Russian logistics potential within this corridor. The article substantiates the strategic importance of the 
Primorsky Region and the Sakhalin Region, which are located at international borders. The potential sig-
nificance of economic boundaries predetermines political decisions made at the supranational level, which 
contribute to the distribution of commodities among global economic actors. However, these economic 
boundaries are not approved by international treaties; they exist within the framework of international 
economic zones. Thus, a new political paradigm is emerging, and a new model of economic boundaries' 
diplomacy is being built. In this case, Russia's food security is provided by access to logistics and invest-
ments, which help to accomplish the strategic goals of the Doctrine. 
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Введение 
Актуальной экономической повесткой на настоящий момент в России явля-

ется вопрос об обеспечении продовольственной безопасности страны. Геополи-
тические, информационные и экономические риски требуют разработки новых 
креативных решений, способных предопределить растущие конфликты на миро-
вой арене и противоречия во мнениях ведущих мировых держав. Для России, 
страны, находящейся на обоих пространственных рубежах Евразийского конти-
нента, как никогда необходима четкая и сбалансированная стратегия, способная 
минимизировать угрозы продовольственной безопасности и ее отрицательные 
последствия.  

Доктрина продовольственной безопасности от 30.01.2010 № 120, по нашему 
мнению, противоречива в аспекте ее определения на Дальнем Востоке страны. 
Теоретически продовольственная безопасность отождествляется в качестве 
«…состояния экономики РФ, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость…» [1]. Тезис о «независимости» приобретает дискуссионное 
значение, в частности, в текущем турбулентном состоянии экономики и геопо-
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литики России. В особенности это касается гибкости утверждаемых Правитель-
ством РФ списков дружественных, недружественных и нейтральных стран. На 
практике такие страновые классификации приводят к определенным сложно-
стям взаимодействия с международными партнерами, контрагентами в аспекте 
исполнения обязательств по договорам, выставления счетов и прочим деловым 
отношениям. В связи с этим первоначальная теоретическая концепция К. Омае 
«Мир без границ» [2] противоречит практическим результативным геополитиче-
ским решениям правительств, существующим ограничениям и лимитам (санк-
циям). Товарно-бартерный обмен и распределение ограниченных ресурсов слу-
жат опорной точкой государственного и общественного развития.  

Проблемная область продовольственной безопасности на Дальнем Востоке 
находится в широком объеме факторов: дефицит рабочей силы и отток населе-
ния с дальневосточных регионов [3], агрессивные природно-климатические ус-
ловия [4], институциональные проблемы и повышение роли наднациональных 
общественных организаций (ВТО, БРИКС, ШОС) [5]. В настоящее время регион 
Восточной Азии является трендсеттером современной политико-экономической 
мировой повестки. На евро-азиатской карте событий наблюдается формирова-
ние двух перекрестных политических путей, которые носят последствия эконо-
мического характера: китайская инициатива «Пояс и путь» VS соглашение 
«ЕС – Япония» (соглашение о зоне свободной торговли стран ЕС и Японии 
(Japan – EU free trade agreement, JEFTA). Таким образом, регион Дальнего Вос-
тока находится в эпицентре перекрестных зон влияния Восток – Запад, что на-
рушает первоначальный статус-кво с точки зрения доступности и обеспечения 
достаточного уровня продовольствия в восточной части России, в частности на 
Сахалине, который является перспективой в реализации проекта «Пояс и путь», 
и в Приморском крае, являющемся одним из главных логистических центров 
международной торговли. 

Реализация решения установленной проблемы наднационального регионально-
го противостояния и установления границ предлагается в рамках формирования 
институциональной среды и институциональных условий. По мнению Н.В. Тарасо-
вой, подобные решения будут способствовать снижению неопределенности в ре-
гионе и достижению устойчивости экономических мировых отношений [6]. В ста-
тье для определения институциональной среды используется классическое тракто-
вание Д. Норта и Л. Девиса: совокупность основополагающих политических, соци-
альных и юридических правил, которая образует базис для производства, обмена и 
распределения [7]. По-нашему мнению, данная логика отражает комплексный под-
ход, который способен преодолеть возникающие сложные многоаспектные совре-
менные кризисы, лежащие не в одной плоскости интересов.  

Основная часть 
М.Ф. Замятина предлагает рассматривать институциональные условия в ка-

честве процесса организации институциональных изменений, связанных с со-
вершенствованием институциональной структуры, корректировкой действую-
щих и введением новых институтов, содействующих повышению эколого-
экономической сбалансированности регионального развития [8]. 
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Недавно прошедший во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 г. Восточ-
ный экономический форум под лозунгом «на Восток» продемонстрировал ос-
новную повестку, направленную на интеграцию экономико-политических трен-
дов, которую можно охарактеризовать высказыванием В.И. Ленина: «Полити-
ка – концентрированное выражение экономики». Поэтому в рамках практиче-
ской реализации институциональных условий мы выделяем формирование эко-
номических зон различного типа, индивидуализированных под требования ре-
гионов и политических перспектив. Экономические зоны представляют собой 
определенную географическую территорию с действующими ограничителями. 
Экономические ограничения или экономическое зонирование имеют в настоя-
щее время различные формы: специальные экономические зоны [9]; зоны сво-
бодной торговли [10]; экономические транспортные коридоры (например, 
транспортные коридоры «Пояса и пути») [11]; специальные административно-
налоговые режимы (например, «Свободный порт Владивосток», «Сколково») 
[12]; оффшор R&D и кросс-граничный R&D [13] и др. 

Регион Восточной Азии является одним из лидеров применения и использова-
ния преимуществ экономического зонирования (ЭЗ) начиная с 1960–1970-х гг. для 
развития экономик: Китай – более 150 зон [14]; Япония – более 50 зон, в том числе 
технопарки [15]; КНДР – 23 зоны [16]; Монголия – 4 зоны [17]. В таблице 1 приве-
ден перечень преимуществ и недостатков, которые выделяются на основании суще-
ствующей многолетней международной практики экономического зонирования. 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки экономического зонирования 

Преимущества ЭЗ Недостатки ЭЗ 

Инициативные экономические транспортные 
коридоры проекта КНР «Пояс и путь» [18];  
положительное влияние специальных эконо-
мических зон на инновации [19]; 
эффективность трансграничного венчурного 
капитала [20]; 
экономическая свобода при трансграничных 
слияниях [21] 

Санкции [22]; 
параллельный импорт [23]; 
неопределенность экономической политики 
[24]; 
трансграничная теневая банковская деятель-
ность [25] 

 

Источник: сост. автором. 
 
Большинство исследователей и последователей «эпидемии бордеритис» 

(borderitis), или теории исследования границ, сходятся во мнении о том, что эконо-
мические границы можно отождествлять через отношения (производственные). 
Благодаря отношениям границы формируются над пространственным уровнем, а 
производственные отношения организуются на основании нужд и потребностей 
бизнеса, которые выстраиваются в цепи, что также соответствует концепции транс-
граничных инвестиционных и логистических стратегий. 
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Очевиден тот факт, что экономические зоны действуют в целях приращения 
предпринимательской и бизнес-активности на развивающихся территориях или 
в особо концентрированных зонах для распределения капиталов или их увели-
чения, например в качестве механизма привлечения прямых иностранных инве-
стиций. Тем не менее, по нашему мнению, последствия экономических зон 
представляют собой экономические границы, которые способны нести некото-
рые риски для мировых бизнес-сообществ. Принимая новую реальность, эконо-
мические границы находятся над национальным уровнем географического и ад-
министративного распределения территорий. 

На Дальнем Востоке формирование экономических зон относительно вос-
точных соседей началось совсем недавно. Причем с начала 90-х гг. именно Ки-
тай становится инициатором построения приграничных зон в Приморском крае, 
например зона приграничного экономического сотрудничества «Суйфэньхэ – 
Пограничный» (дата создания – март 1992 г., площадь – 16,5 км2) [26]. С 2015 г. 
после выхода Федерального закона «О свободном порте Владивосток» поток 
иностранных инвестиций стал доступен в более широкой форме, администри-
руемой оператором Минвостокразвития – Корпорацией развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, как на территории Приморского края, так и в Сахалинской об-
ласти: ТОР (территория опережающего развития), СПВ (свободный порт Влади-
восток), САР (специальные административные районы), преференциальный ре-
жим Курильских островов. Практическим примером реализации подобных ин-
вестиционных стратегий является принятие инвестиционных деклараций регио-
нальными представительствами: Инвестиционное агентство Приморского края 
[27], Министерства инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалин-
ской области [28]. Такие декларационные решения представляют собой связую-
щий инструмент между бизнесом и властью для реализации лучших предпри-
нимательских практик. В приоритетные направления входят: развитие рыбопе-
рерабатывающего комплекса с увеличением доли глубокой переработки водных 
биоресурсов, развитие агропромышленного комплекса. Сахалинская область 
также ставит перед собой цель стать логистическим центром за счет развития 
морских портов и авиационной инфраструктуры в регионе. Перечисленные на-
правления реализуются на основании представленной инвестиционно-
экономической карты с указанием зонирования действия административно-
налоговых режимов. Инвестиционная карта Сахалинской области представлена 
на рис. 1. 

Кроме того, реализуется проект нового промышленного кластера на Саха-
лине, ядром которого выступает создаваемый в настоящее время глубоководный 
порт на восточном побережье острова. Мощность данного порта станет необхо-
димой составляющей для встраивания в проект КНР «Пояс и путь», который 
свяжет логистические морские и сухопутные транспортные коридоры для обес-
печения логистики нового мирового уровня. В свою очередь, Сахалин присое-
динится к международному транспортному коридору Россия – Китай «Примо-
рье-1»: Суйфэньхэ – Владивосток – Находка – Восточный – Сахалин, что соот-
ветствует стратегии инвестиционной декларации Приморского края. Инвести-
ционная карта Приморского края представлена на рис. 2. 
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Рис. 1. Инвестиционная карта Сахалинской области 

Источник: URL: https://investinsakhalin.ru/ 

 

Рис. 2. Инвестиционная карта Приморского края 

Источник: URL: https://invest-map.primorsky.ru/ 
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Перспективой и последствием решения об экономическом зонировании явля-
ется встраивание транспортного коридора «Приморье-1», а также «Приморье-2» в 
проект правительственной китайской инициативы «Пояс и путь» в рамках эконо-
мического коридора «Китай – Монголия – Россия», который действует по маршру-
ту: Тяньцзинь – Чжанцзякоу – Эренхот – Чойр – Улан-Батор – Дархан – Кяхта – 
Улан-Удэ. В части реализации совместного трехстранового коридора предлагается 
формирование единой экономической зоны по пути следования маршрута. 

Описанное выше экономическое зонирование создает выгодные единые адми-
нистративно-налоговые преференции для участников совместных экономических 
зон: сниженные налоговые ставки (налог на прибыль, социальные налоги), беспо-
шлинная зона торговли, административные преференции и пр. [29]. Соответствую-
щими последствиями описанного развития будут являться: создание рабочих мест в 
районах по маршруту следования, повышение регионального уровня жизни, трудо-
устройство местного населения, оживление промыслов малых регионов, доступ-
ность продовольствия местному населению, открытие малых предприятий и оздо-
ровление инвестиционного климата в регионах по маршруту следования. На рисун-
ке 3 представлен проект совместной экономической зоны по маршруту транспорт-
ного коридора «Китай – Монголия – Россия» (СЭЗ «Китай – Монголия – Россия»). 

 
Рис. 3. Проект СЭЗ «Китай – Монголия – Россия» 

Источник: сост. автором. 
 
На рисунке 4 обобщенно представлены транспортные коридоры России, ко-

торые способствуют локальному экономическому зонированию предпринима-
тельской активности. 
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Рис. 4. Транспортные коридоры России 

Источник: презентация П.В. Куренкова [29]. 
 
Заключение 
Таким образом, экономические зоны становятся эффективным механизмом 

привлечения бизнес-партнеров, запуска совместных проектов, финансового и 
экономического оздоровления отдаленных дальневосточных регионов на осно-
вании наднациональных административно-налоговых условий. Инвестиционные 
режимы позволяют вовлекать все больше компаний в глобальный бизнес, в раз-
витие собственного продовольственного потенциала. В случае встраивания рос-
сийских экономических зон в международные системы зонирования отечест-
венная продовольственная безопасность обеспечивается логистическо-инвес-
тиционной доступностью, что решает стратегическую задачу Доктрины. Транс-
портные коридоры РФ уже являются частью международной логистической се-
ти, что способствует развитию функционала совместных свободных экономиче-
ских зон Дальнего Востока.  

По-нашему мнению, экономические зоны различного формата становятся 
институциональным условием стабильной реализации Доктрины продовольст-
венной безопасности РФ. Однако экспертами данный аспект еще не выделяется 
отдельно в самостоятельное научное направление, несмотря на то что специали-
сты-политологи выделяют дипломатию экономических зон и границ. Тем не ме-
нее для определения правил существования институциональных условий необ-
ходимо устанавливать единые правила получения резидентства и статусов ком-
паний экономических зон, условия прекращения действия налоговых экономий, 
тарифов, сроки и международные нормативно-законодательные акты, а также 
формы финансовой отчетности по МСФО, не противоречащей национальным 
законодательствам. 
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Несмотря на то, что «Мир без границ», с точки зрения К. Омае, действует с 
1990 г., экономических зон и ограничений становится больше с каждым годом. 
Смена политических парадигм на экономические несет в себе институциональ-
ную задачу для формирования нового мироустройства и достижения стратегиче-
ских показателей одной из важных зон ответственности каждого государства – 
национальной продовольственной безопасности. 
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