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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕТРОЛОГИИ 

 

Деркаченко Олег Валентинович 

кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник 

3 ЦНИИ Министерства обороны РФ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие экономическая метрология и 

предложены ее задачи. Выполнен статистический анализ таких показателей как 

расходы на метрологию, количество поверок и калибровок организациями. 

Разработаны модели для прогнозирования этих показателей и выполнен их 

прогноз на 2024 год. Модели являются качественными и значимыми. Для 

решения задач прогнозирования использовались методы математической 

статистики и регрессионный анализ. 

Ключевые слова: экономическая метрология, задачи, показатели, 

статистическая информация, статистический анализ, регрессионный анализ, 

модели, прогноз, оценка, качество моделей. 

 

ANALYSIS AND FORECAST OF ECONOMIC 

METROLOGY INDICATORS 

 

Derkachenko Oleg Valentinovich 

 

Abstract: The article considers the concept of economic metrology and 

proposes its tasks. A statistical analysis of such indicators as the cost of metrology, 

the number of checks and calibrations by organizations was performed. Models have 

been developed to predict these indicators and their forecast for 2024 has been 

fulfilled. The models are of high quality and significant. Methods of mathematical 

statistics and regression analysis were used to solve forecasting problems. 

Key words: economic metrology, tasks, indicators, statistical information, 

statistical analysis, regression analysis, models, forecast, evaluation, model quality. 
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Экономическая метрология – наука об экономических измерениях, 

методах и средствах, применяемых для измерения экономических показателей 

[1]. Основным инструментом измерений в экономике является показатель – 

численная характеристика объекта или явления из их совокупности, 

отражающая степень проявления определённых свойств объекта или явления. 

Различают прямые и косвенные измерения в экономике. Прямые измерения 

осуществляются с помощью наблюдения самого измеряемого объекта или 

явления. Если измерение основано на результатах наблюдения за другими 

объектами или явлениями, связанными с данным объектом, то такие измерения 

являются косвенными. В большинстве случаев в экономики используются 

такие показатели как продолжительность работ (операций), трудоемкость и 

стоимость. Но для этих показателей, как и для других, отсутствуют эталоны. Но 

это не значит, что нет возможности применения метрологии в экономике.  

В качестве эталона могут быть использованы показатели новых, базовых 

изделий. Кроме того, есть и другие проблемы, например, несовершенство 

системы сбора информации, недостаточная квалификация исполнителей, 

использование разных методик для оценки одних и тех же показателей. Все это 

приводит к ошибкам в определении показателей, то есть экономические 

измерения содержат погрешности. Экономическое измерение ни в коем случае 

не стоит уподоблять физическому или химическому измерению; для измерения 

у экономистов нет никаких приборов и реактивов, и специфика экономического 

измерения состоит как раз в том, что, являясь по названию эмпирической 

процедурой, оно, как правило, сочетает одновременно оба уровня анализа —  

и эмпирический, и теоретический. Задачи экономической метрологии не  

в полной мере отражены в известных источниках. Поэтому предлагаются 

следующие задачи: 

 выбор экономических показателей и сбор статистической информации 

на основе активного эксперимента или с использованием существующих 

информационных источников и в первую очередь данных Росстата; 

 точечная и интервальная оценка экономико-метрологических 

показателей; 

https://bigenc.ru/c/ekonomika-19fe01
https://bigenc.ru/c/ekonomicheskie-pokazateli-258311
https://bigenc.ru/c/nabliudenie-418eeb
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 сравнение полученных данных с характеристиками гипотетического 

изделия (объекта) или изделия с наилучшими характеристиками сущест-

вующего российского или иностранного производства; 

 статистическая оценка показателей с использованием математической 

статистики, в частности, методик проверки статистических гипотез и 

различных критериев; 

 разработка моделей и прогнозирование показателей на основе 

статистических зависимостей. Оценка их значимости, адекватности и точности. 

Для экономической метрологии важным является применение 

современных математических методов теории вероятностей, математической 

статистики, статистики, теории прогнозирования, многомерной статистики, 

эконометрики. 

Любая экономическая деятельность не может обойтись без 

метрологического обеспечения. Метрологическое обеспечение – это 

установление и применение научных и организационных основ, технических 

средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой 

точности измерений [2]. 

Метрологическое обеспечение осуществляется на всех стадиях 

жизненного цикла экономической или технической системы (изделия, товара, 

продукции). 

В настоящее время метрологическим обеспечением занимаются как 

государственные, так и частные организации. В 2022 г. государственные 

организации в количестве 518 выполнили 273223441 поверок с финансовым 

результатом 18,3 млрд. руб., а частные компании в количестве 3698 выполнили 

56414468 поверок на сумму 19,6 млрд. руб. 

Статистические данные о количестве поверок и калибровок приведены  

в табл. 1. Динамика расходов на метрологию с 2014 по 2023 гг., уравнение 

регрессии и коэффициент детерминации показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика и уравнение регрессии 

расходов на метрологию, млрд. руб. 

 

По модели У = 1153,8 + 198,54t получен прогноз расходов на метрологию 

в 2024 году, который равен У = 1153,8 + 198,54*11 = 3337,7 млрд. руб. С учетом 

доверительного интервала с доверительной вероятностью 0,95 верхнее значение 

прогноза равно 4272 млрд. руб., то есть прогноз расходов на метрологию в 

2024г. может быть больше, чем в 2023г. Коэффициент детерминации R
2
 

свидетельствует о хорошем подборе линейной функции для прогнозирования. 

По критерию Фишера модель является значимой. Табл. 1 построена по данным 

[3]. 

 

Таблица 1 

Количество поверок и калибровок средств измерений, млн. шт. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Обозначение 

года, t 
1 2 3 4 5 

Поверки, У1 20,9 22,2 44,4 90,6 87,3 

Калибровки, У2 30,8 34,8 29,4 54,2 58,5 

 

По данным табл.1 построена модель для прогноза количества поверок 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика количества поверок и уравнение регрессии 

 

Прогноз по модели (рис. 2) на 2024 г. составил 133,6 млн. поверок. 

Количество калибровок в динамике, уравнение регрессии и коэффициент 

детерминации показаны на рис. 3. Прогноз на 2024 год равен: 

У2=19,1+7,48*7 =71,5 млн. шт. 
 

 
 

Рис. 3. Динамика количества калибровок и уравнение регрессии 

 

Все полученные модели являются значимыми и работоспособными. 

Исследования рынка метрологии проводится не только на уровне 

отдельного государства, но и на мировом уровне. На первом месте по объему 

рынка метрологии занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, на втором месте 
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США. Объем рынка метрологии в 2021 г. оценивался 9,4 млрд. долларов, а  

в 2022 г. 10,0 млрд. долларов [4]. 

Таким образом, на основе экономико-метрологических данных показаны 

способы решения отдельных задач экономической метрологии. 
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Аннотация: Сельское хозяйство Казахстана относится к активно развива-

ющемуся сектору экономики. Рост объема производства стал предпосылкой для 

увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции. В исследовании 

определены и уточнены факторы экспорта, степень их влияния. На основе 

использования PESTLE – анализа были определены наиболее важные факторы, 

которые оказывают влияние на торговые отношения. 

Ключевые слова: продукция сельского хозяйства, экспортный 
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Abstract: Agriculture in Kazakhstan belongs to an actively developing sector 

of the economy. The increase in production has become a prerequisite for increasing 

exports of agricultural products. The study identifies and clarifies export factors and 
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the degree of their influence. Based on the use of PESTLE analysis, the most 

important factors that influence trade relations have been identified. 

Key words: agricultural products, export potential, Kazakhstan, China, factors, 

PESTLE analysis. 

 

Введение 

Одним из крупнейших соседей Казахстана в Центрально – Азиатском 

регионе является Китай с населением, вторым по численности в мире после 

Индии. С 2015 года наблюдается активизация торговли сельскохозяйственной 

продукции между Казахстаном и Китаем, однако динамика торговли между 

странами все еще низкая, отстает от темпов роста международной торговли 

Поднебесной. Данная тенденция свидетельствует об определенных проблемах  

в торговле Казахстана и Китая, наличии большого потенциала для увеличения 

торговли между странами. 

В настоящее время наблюдаются динамичные преобразования на 

внешнем и внутреннем рынках сельскохозяйственного производства, в связи  

с этим требуется углубленное изучение возможностей дальнейшего роста и 

структурного изменения экспорта в данной сфере. Учитывая сложившуюся 

геополитическую ситуацию в международной торговле, в трансграничных 

экономических отношениях формируются свои особенности, которые важны 

для Казахстана, его экономического развития и для всей Центральной Азии. 

В 2021 году Правительством Казахстана была подписана Концепция 

развития агропромышленного комплекса РК на 2021 – 2030 годы. Она 

предусматривает большие перспективы для страны стать одним из ведущих 

игроков в регионе, где растет спрос на сельскохозяйственную продукцию. В 

документе также говорится, что уже к 2030 году предполагается рост экспорта 

сельскохозяйственного производства в 3 раза к показателям 2020 года [1]. 

В связи с этим необходимо дальнейшее изучение экспортного потенциала 

Казахстана в торговле сельскохозяйственной продукцией с Китаем, обобщение 

внешних факторов, оказывающих влияние и выработку стратегии 

формирования организационно-экономической системы экспорта продукции 

сельского хозяйства. 

Литературный обзор. Теории «глобальных цепочек добавленной 

стоимости» (Global Value Chains, GVC) была предложена М. Портером в работе 

ученого «Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и 
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обеспечить его устойчивость» [2]
.
. Сущность теории заключается в разделении 

деятельности компании на отдельные виды: производство, маркетинг, сбыт, 

логистику, сервис и др., учет затрат каждого из видов в стоимости продукта. 

Когда разделение всех этих стадий осуществляется между другими фирмами, 

то это свидетельствует о формировании цепочки в процессе глобализации, в 

которой образуется добавленная стоимость, которая важна в процессе 

производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Более точечно этот вопрос рассматривается в пространственной теории 

торговли (2005 г.) Эстебана Росси-Хансбергера [3]. Основной мыслью 

пространственной теории торговли заключается в следующем: между странами 

торговля возникает в том случаи, когда участвующие регионы в выпуске 

промежуточной продукции и регионы, которые производят готовый товар, 

размещены в разных государствах. Важным фактором в такой торговле 

выступают территориальная отдаленность и ряд иных барьеров. Например, 

введение страной производителем готового товара импортных таможенных 

пошлин на изделия промежуточного производства стран - производителей, 

приведет к ситуации, когда ряд компаний из стран производителей готовой 

продукции перейдут на производство промежуточных товаров, сократив 

выпуск готовой продукции. 

Из выше изложенного вытекают следующие выводы: 

 при малых расстояниях между странами, растет объем взаимной 

торговли; 

 снижение транспортных расходов способствует специализации на 

определенном товаре, по которому имеют сравнительные преимущества 

участники торговли; 

 структура, объемы торговли между странами формируется 

изначальной структурой сформированного производства, торговой политикой 

на национальном уровне, сложившимися историческими отношениями между 

соседними странами и т.д. [4]. 

Анализ международных торговых отношений на современном этапе 

развития мировой экономики изучает ее предпосылки, сформированные 

закономерности и образующиеся ограничения в процессе обмена товарами и 

услугами среди экономических субъектов международной торговли (к ним 

отнесем страны и фирмы). 
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Инструментами анализа являются теории, которые акцентируют свое 

внимание на мировом рынке на конкретных производителях, их поставщиках, а 

так же покупателях продукции и услуг. Это теории пересекающегося спроса и 

технологического разрыва, теория неполных контрактов и пространственная 

теория торговли и др. 

В совокупности теории международной торговли раскрывают содержание 

ряда предпосылок, сформированных факторов и последствия, которые 

возникают в международном обмене продукцией и услугами. Теоретические 

трактовки не всегда реализуются в действительности. Преградой могут стать 

как внутренние, так и внешние факторы международной торговли. 

Методология исследования. Основу методологии данного исследования 

составили научные работы известных ученых в области международной 

торговли, рекомендации прикладных исследований, представленные касательно 

влияния внешних факторов на межстрановую торговлю и проблемы их 

развития. Исследование опирается на классическую общенаучную методику 

анализа: обобщение, анализ и синтез, PEST-анализ и т.д. 

PEST-анализ — это основа для анализа внешней макросреды бизнеса или 

отрасли, метод управления, с помощью которого организация может оценить 

основные внешние факторы (политический, экономический, социальный и 

технологический), влияющие на ее работу, чтобы стать более конкуренто-

способной на рынке. Как описано в аббревиатуре, эти четыре области являются 

центральными в этой модели. 

Дополнительный подход стратегического планирования расширяет метод 

до PESTLE – анализа, который включает дополнительные аспекты 

юридического и экологического характера. [5]. Исходя из существующих 

особенностей, мы добавили еще два фактора: логистика и историко-

географическое положение стран, которые оказывают большое влияние на 

торговые отношения. 

Результаты исследования. Казахстан и Китай - это партнеры, у которых 

налажены экономические связи, которые закрепились на более высоком уровне 

стратегического развития. Отношения в сфере торговли среди стран – 

партнеров предопределены их соседством с учетом географического 

размещения. Казахстан, расположенный в центре современной Евразии, стал 

платформой для Китая и стран Запада в реализации проекта «Один пояс - один 

путь» [6]. 
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Активное сотрудничество Казахстана с Китаем в импорто-экспортных 

отношениях в сфере торговли по инициативе «Один пояс - один путь», 

позволило Поднебесной улучшить свои позиции, как крупного партнера 

Казахстана в сфере экономики и стать важным партнером Китая среди стран 

Центральной Азии. Улучшение структуры двусторонней торговли в разрезе 

отраслей, в том числе сельского хозяйства, содействие интеграции во взаимной 

торговле станет импульсом в развитии торгово-экономических отношений 

между странами. 

В структуре импорта Китая особо отмечаются возросшие потребности 

страны в продукции сельского хозяйства, такие как: зерно, масло растительного 

и животного происхождения, мясо, мед натуральный и т.д. [7]. На мировом 

рынке Китай входит в группу наиболее крупных стран по производству и 

импорту продукции сельского хозяйства. Наличие такого соседа, у которого  

с каждым годом растут потребности в сельскохозяйственной продукции, 

требует глубокого анализа возможностей отечественных субъектов агробизнеса 

в экспортировании продуктов сельхоз производства, ее специализации, 

определения внешних факторов, оказывающих влияние. 

В связи с этим нами проведен PESTLE - анализ (рис. 1) расширения 

торгового взаимодействия сельскохозяйственной продукцией Казахстана и 

Китая. 

 

Таблица 1 

PESTLE анализ влияния факторов на роста 

торгового оборота сельскохозяйственной продукции 

Казахстана и Китая. Составлено автором 
Политика Технологии 

Поддрежка государством экспертеров 

сельскохозяйственной продукции 
Наличие доступа к новым технологиям в АПК 

Поддержка экспортеров сельхоз продукции 

зарубежными организациями 

Создание современного, высотехнологичного 

производства в сфере АПК китайскимим партнерами 

Экономика Правовая база 

Взаимодополняемость экспорта 

сельскохозяйственной продукции 

Доступ отечественных сельхоз 

товаропроизводителей к объектам интелектульной 

собственности 

Налоговые преференции экспортерам 

сельскохозяйственной продукции 

Фито- санитарные соглашения между странами 

партнерами 

Социальные условия Экология 

Рост дохода занятых в экспортоориентированном 

секторе сельского хозяйства 
Производство эко продукции сельского хозяйства 
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Продолжение таблицы 1 

Повышение уровня компетенций за счет китайских 

бизнес партнеров занятах в отечественном 

эскопортоориентированном секторе АПК 

Использование опыта китайских партенров для 

повышения эффективности в АПК страны 

Логистика Историко- географическое положение 

Создание приграничного сельскохозяйственного 

хаба 
Страны обладают общей границий 

Наличие услвоий железнодорожных, авто перевозок 
Имеют исторические связи в торговле в рамках 

«Шелкового пути» 

 

Имеется ряд проблем, котроые тормозят развитие торговых отношений 

Китая и Казахстана. Разный уровень экономического развития стран партнеров, 

отличие экономических систем отрицательно влияют на их экономическое 

сотрудничество. У стран имеются перспективы расширения совместного парт-

нерства, которое сопровождается поступательно расширяющейся совместной 

торговлей. 

Одной из основных проблем экспорта казахстанской продукции 

растениеводства на территории Китая стала предварительная инспекция, 

которую осуществляют представители со стороны органов сертификации, 

выезжающие на предприятия Казахстана для проверки. Одна из проблем 

заключается в следующем: если по ввозимой в Китай продовольственной 

продукции подписан Протокол по фитосанитарным требованиям, то 

казахстанский производитель и экспортер должен пройти соответствующую 

регистрацию в главном таможенном управлении КНР. По этому направлению 

Министерство сельского хозяйства Казахстана (МСХ РК) осуществляет 

планомерную работу согласования и устранения фитосанитарных нормативных 

требований. Это позволят создать условия для доступа отечественных товаров 

на рынок Китая. 

На северо-западе Китай граничит с Казахстаном, в связи с этим страны 

имеют сухопутные порты, которые открыты для других стран. К ним относятся 

порт Алашань (автомобильный, железнодорожный), так же порт Хоргос 

(автомобильный) и Бакту (автомобильный). Наличие транспортной логистики, 

сухопутных портов стало основной приграничной торговли Китая и Казахстана. 

Таким образом, на приграничной территории необходимо создать экспортно-

обрабатывающую базу, которая способно при совместном использовании 

производить продукцию, предназначенную для экспорта в Европу и страны 

Азии, активно развивать конкурентоспособные отрасли, формируя крупные 

совместные предприятия по переработке сельхоз продукции. 
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Поставки высокотехнологичного оборудования с Китая ускорят процесс 

индустриализации в портовых районах и расширят структуру экспортных 

товаров ориентированных на внешний рынок. Для обеспечения роста 

экспертного потенциала потребует от Казахстана увеличения инвестиций  

в транспортные и железнодорожные перевозки. Таким образом, малые 

предприятия региона будут задействованы в процессе оказания услуг для 

предприятий Китая, участвующих в процессе кооперации между двумя 

странами. 

Выводы. Совершенствование логистики, увеличение ее пропускной 

способности обеспечит рост грузопотока и станет залогом роста экспортного 

потенциала Казахстана на рынке Китая. Эффективное использование 

географического фактора, природно-климатических условий, трудовых 

ресурсов и новых технологий в сельском хозяйстве станет залогом роста 

торговли отечественных производителей в Поднебесной. Сельское хозяйство 

Казахстана обладает большим потенциалом по наращиванию объема экспорта 

при условии снижения отрицательного влияния внешних факторов. 

 

Список литературы 

1. Концепция развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан на 2021 – 2030 годы. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 декабря 2021 года № 960. https://adilet.zan.kz/ 

rus/docs/P2100000960#z656 

2. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance. New York: Free Press, 1985. 

3. Rossi-Hansberg E. A Spatial Theory of Trade // American Economic 

Review, Vol. 95 (5), 2005 

4. Киреев А.П. Теории международной торговли XXI в. // 

Экономическая школа. Альманах. Том.7, 2011 

5. Nitank Rastogi., Dr . M.K Triverdi (2016). PESTLE technique – a tool to 

identify external risks in construction projects. International Research Journal of 

Engineering and Technology (IRJET) Volume: 03 Issue: 01. Р: 385-388. e-ISSN: 

2395-0056, p-ISSN: 2395-0072. www.irjet.net. 

https://adilet.zan.kz/%20rus/docs/P2100000960#z656
https://adilet.zan.kz/%20rus/docs/P2100000960#z656
http://www.irjet.net/


ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

20 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

6. Belt and Road Initiative (BRI) URL: https://www.ebrd.com/what-we-

do/belt-and-road/overview.html (Дата обращения: 30.08.2023г) 

7. Руководство по странам (регионам) по сотрудничеству в области 

иностранных инвестиций. http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/ 

hasakesitan.pdf.). 

  

http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/


ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

21 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 332.14 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Деркаченко Александр Олегович 

студент 

МГИМО 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные формы международных 

экономических отношений и факторы, влияющие на торговый баланс. В дина-

мике проанализированы товарооборот, экспорт и импорт товаров и услуг. 

Выявлены периоды влияния антироссийски санкций на объем товарооборота. 

Указаны факторы, которые будут способствовать росту внешней торговли. Для 

прогнозирования показателей внешней торговли предложен подход  

к построению моделей с учетом фиктивной переменной. Получены модели для 

прогноза товарооборота при оптимистических и пессимистических условиях и 

выполнен краткосрочный прогноз. 

Ключевые слова: факторы, показатели, внешняя торговля, статисти-

ческий анализ, динамика показателей, санкции, регрессионный анализ, прогноз. 

 

ANALYSIS AND FORECAST OF RUSSIA'S FOREIGN 

TRADE IN THE CONTEXT OF SANCTIONS 

 

Derkachenko Alexander Olegovich 

 

Abstract: The article examines the main forms of international economic 

relations and the factors affecting the trade balance. The dynamics of trade turnover, 

exports and imports of goods and services are analyzed. The periods of influence of 

anti-Russian sanctions on the volume of trade have been revealed. The factors that 

will contribute to the growth of foreign trade are indicated. To predict the indicators 

of foreign trade, an approach to building models based on a fictitious variable is 

proposed. Models for forecasting trade turnover under optimistic and pessimistic 

conditions were obtained and a short-term forecast was made. 
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Международные экономические отношения (МЭО) играют важную роль 

как для отдельных стран, так и для мира в целом. 

В современных условиях основными формами МЭО являются: 

 внешняя торговля; 

 валютные, платежно-расчетные и кредитные отношения; 

 миграция и вывоз капитала; 

 создание и развитие кредитно-финансовых институтов; 

 научно-техническое и производственное сотрудничество; 

 интеграционные процессы и миграция рабочей силы; 

 международный туризм. 

Внешняя торговля — важнейшая форма международных экономических 

связей. Она характеризуется двумя главными показателями: внешнеторговым 

оборотом и товарной структурой [1]. 

Внешнеторговый оборот включает в себя два направления: экспорт и 

импорт. 

Товарная структура мировой торговли постоянно меняется. Главные 

сырьевые товары — нефть, нефтепродукты и природный газ. Среди готовых 

изделий лидируют автомобили, электронное оборудование, электрические 

машины и аппараты, одежда. 

Важной характеристикой внешней торговли является торговый баланс. 

Его используют, чтобы прогнозировать события в макроэкономике и 

определить состояние внешней экономики отдельной страны. Сальдо 

показывает, насколько страна самодостаточна или уязвима. 

Торговый баланс раскрывает экспорт и импорт товаров и услуг. Его 

сальдо — это разница между экспортом, то есть стоимостью вывозимых 

товаров, и импортом, то есть стоимостью товаров, поставляемых в страну из-за 

рубежа. 

Первой важной задачей исследования является анализ динамики экспорта 

и импорта товаров и услуг после введение антироссийских санкций и 

выявление причин роста и снижения. 

На торговый баланс влияет значительное число факторов: конкурентоспо-

собность товаров страны; таможенные пошлины; искусственные ограничения 

на ввоз или вывоз определенной продукции; налоговые и иные льготы для 
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экспортеров или импортеров; финансирование из бюджета страны. 

Положительное сальдо внешней торговли лучше отрицательного и говорит об 

эффективной экономике. Преобладание экспорта над импортом показывает 

меньшую зависимости страны от политической ситуации и конкуренции на 

международном рынке [1]. 

С 2014 г. на внешнюю торговлю начали оказывать влияние 

антироссийские санкции, которые в дальнейшем постоянно расширялись и 

ужесточались. Падение объема экспорта приводит к сокращению поступлений 

в бюджет, уменьшению притока валюты и объема производства. Если импорт 

уменьшается, то снижаются поступления современной техники, технологии, 

научно-технической информации. Статистические данные о товарообороте, 

экспорте, импорте и сальдо торгового баланса приведены в табл.1 [2]. Из табл.1 

видно, что товарооборот начал снижаться в 2015 и 2016 гг., а затем 

постепенный рост и снижение наступило в 2020г. На это снижение 

дополнительно повлияла пандемия. Уровень товарооборота 2014 года был 

достигнут только в 2021г. В 2023г. объем товарооборота по сравнению с 2022 г. 

снизился на 16,5%. Экспорт в эти года снизился на 28,1%, импорт увеличился 

на 10%. В ближайшие годы будут сохранены ограничения на российские 

экспортно-импортные операции, снижен объем сотрудничества в сфере 

технологий, предполагается ежегодное сокращение цены на нефть. Однако 

необходим рост стоимостных объемов экспорта, налаживание логистических и 

транзитных процессов, более быстрый поиск новых партнеров, ускоренное 

развитие механизма параллельного импорта. Ключевым толчком должно 

выступить ускоренное оживление внутреннего спроса. Новые экономические 

связи с дружественными странами будут способствовать росту внешней 

торговли. Развитие параллельного импорта будет способствовать наполнению 

рынка как ранее известными российскому потребителю, так и новыми товарами 

[3]. Динамика товарооборота с 2014г. по 2023г. показана на рис. 1. 

 

Таблица 1 

Статистические данные о внешней торговле России, млрд. долл. 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Товарооборот 784,4 526,4 468,1 585,1 688,1 672,0 572,6 789,4 850,6 710,2 

Экспорт 497,4 343,5 285,7 357,2 449,6 424,6 338,6 493,3 591,5 425,1 

Импорт 287,0 182,9 182,4 227,9 238,5 247,4 234,0 296,1 259,1 285,1 

Сальдо 210,4 160,6 103,3 129,3 211,1 177,2 104,6 197,2 332,4 140,0 

 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

24 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

Рис. 1. Динамика товарооборота России 

 

Второй важной задачей исследования является построение регресси-

онных моделей и прогнозирование показателей на их основе. Из рис. 1 видно, 

что выбор вида модели (линейная, нелинейные) не позволит получить 

качественный прогноз. Поэтому предлагается использовать двухфакторную 

модель с учетом фиктивной переменной. В общем виде модель запишется: 
 

У = а0 + а1t +а2Ф, 
 

где У – товарооборот; t – номер года; Ф – фиктивная переменная. 

Статистические данные и обозначения приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Показатель и факторы 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Товаро-

оборот, у 
784,4 526,4 468,1 585,1 688,1 672,0 572,6 789,4 850,6 710,2 

Номер 

года, t 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фиктивная 

переменная, 

Ф; 1-рост, 

0-спад 

показателя 

1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
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С использованием регрессионного анализа и данных табл. 2 получена 

следующая модель: 
 

У = 477,6 + 20,1t +153,7Ф. 
 

По критерию Фишере модель является статистически значимой и может 

быть использована в практических целях. 

По этой модели можно получить как оптимистический, так и 

пессимистический прогнозы. Оптимистический прогноз на 2024г. равен: 
 

У = 477,6 + 20,1 ⃰ 11 +153,7 ⃰ 1 = 852,4. 
 

Пессимистический прогноз на 2024г. равен: 
 

У = 477,6 + 20,1 ⃰ 11 +153,7 ⃰ 0 = 698,7. 
 

Таким образом, анализ динамики показателей внешней торговли показал, 

что антироссийские санкции в отдельные периоды оказывают влияния  

в большей или меньшей степени. Это зависит от характера санкций и мер, 

которые принимает государство. Разработаны модели для прогнозирования 

товарооборота и получен краткосрочный прогноз для оптимистического и 

пессимистического сценария. 
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Куценко Александр Александрович 

студент 

ФГБОУ ВО «Владивостокский 

государственный университет» 

 

Аннотация: проблематика рассмотрения правоприменительных аспектов 

взыскания ущерба, причиненного окружающей среде на примере судов 

Дальневосточного федерального округа, является актуальной в настоящее 

время, поскольку количество правонарушений в экологической сфере 

продолжает нарастать в динамике, а практика возмещения ущерба в судебном 

порядке не отличается единообразием. Необходимо изучение теоретических и 

правоприменительных проблем, которые существуют на данном этапе развития 

гражданского законодательства. Разработка и поиск решений, которые 

позволили бы, в том числе, повысить эффективность взыскания ущерба, 

причиненного окружающей среде в судебном порядке. 

Ключевые слова: возмещение, взыскание, вред, Дальневосточный 

федеральный округ, окружающая среда, такса, ущерб, экологический вред. 

 

DISPUTES REGARDING RECOVERY OF DAMAGE CAUSED 

TO THE ENVIRONMENTAL (USING THE EXAMPLE OF 

THE COURTS OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT) 

 

Kutsenko Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: the problem of considering the law enforcement aspects of recovery 

of damage caused to the environment on the example of the courts of the Far Eastern 

Federal District is relevant now, since the number of offenses in the environmental 

sphere continues to increase in dynamics, and the practice of compensation for 

damage in court is not uniform. It is necessary to study the theoretical and law 

enforcement problems that exist at this stage of the development of civil legislation, 
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as well as the development and search for solutions that would, among other things, 

increase the effectiveness of recovery of damage caused to the environment in court. 

Key words: Compensation, recovery, harm, Far Eastern Federal District, 

environment, tax, damage, environmental harm. 

 

Проблематика рассмотрения правоприменительных аспектов взыскания 

ущерба, причиненного окружающей среде на примере судов Дальневосточного 

федерального округа, является актуальной в настоящее время, поскольку 

количество правонарушений в экологической сфере продолжает нарастать  

в динамике, а практика возмещения ущерба в судебном порядке не отличается 

единообразием. 

Учитывая важность наличия благоприятной окружающей среды и 

значимость всесторонней регламентации возмещения ущерба, причиненного 

объектам, ее составляющим, необходимо изучение теоретических и правопри-

менительных проблем, которые существуют на данном этапе развития 

гражданского законодательства, а также разработка и поиск решений, которые 

позволили бы, в том числе, повысить эффективность взыскания ущерба, 

причиненного окружающей среде, в судебном порядке. 

Понятие вреда в правовой науке в целом напрямую связано с нарушением 

определенных норм законодательства, регламентирующих ту или иную сферу 

общественных отношений, в частности с причинением ущерба окружающей 

среде соотносится такой термин как «экологический вред» [1, с. 82]. Следует 

рассмотреть данное понятие в контексте проводимого исследования. Понятие 

вреда может являться родовым, объединяющим признаки какой-либо сферы 

правонарушений, либо видовым, когда совершаются правонарушения опреде-

ленного вида в определенных областях общественных отношениях, в част-

ности, в экологической сфере. 

Экологический вред как правовая категория неразрывно связан  

с понятием ущерба, причиненного окружающей среде. Являются ли эти 

понятия тождественными, или просто тесно взаимосвязанными, рассмотрим 

далее. Несомненно, экологический вред может быть причинен только в случае 

причинения определенного ущерба окружающей среде, который выразился  

в определенных неблагоприятных последствиях, которые могут быть измерены 

как количественно (по определенным нормативам и методикам, установленным 

государством), так и качественно (субъективно). 
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В настоящее время отсутствие определения ущерба, причиненного 

окружающей среде, закрепленного в нормах отечественного права не является 

единственной проблемой доктрины или практики, в частности, трудности 

правоприменения обусловливаются исчислением или оценкой сумм 

причиненного вреда (ущерба) конкретным экологическим правонарушением. 

Исследователи отмечают: несовершенство системы показателей и критериев, 

выработанных текущей правоприменительной практикой на основе 

действующего законодательства в отношении определения количественных 

характеристик; во многих случаях возникает проблема восстановления 

первоначальных характеристик природного объекта или иного экологического 

ресурса за счет и силами виновного лица до его исходного состояния; в случае 

невозможности или отказа виновного в экологическом правонарушении лица от 

такого восстановления, ущерб, причиненного окружающей среде может 

взыскиваться заинтересованными лицами в судебном порядке в определенной 

денежной сумме, которая будет отражена в итоговом судебном акте по 

конкретному делу. Ученые пишут о том, что, к сожалению, некоторые объекты 

природы, подвергнутые негативному воздействию виновных в экологическом 

правонарушении лиц, фактически не подлежат восстановлению, причиненный 

ущерб не может быть восполнен и природе наносится непоправимый вред, 

представляется, что в таких случаях меры ответственности, применяемые к 

виновным должны отличаться особой строгостью, перечень таких последствий 

и мер также должен быть определен законодательно. Нематериальный вред или 

ущерб может быть выражен в изменении внешнего вида какого-либо лесного 

массива вследствие незаконной вырубки, уничтожения объекта эстетической 

направленности вследствие его загрязнения или захламления, и проч. 

С точки зрения семантики и теории государства и права – вред – это 

причинение негативных последствий какому-либо предмету или объекту, 

которое влечет уменьшение его стоимости, отрицательные трудно устранимые 

или неустранимые изменения его внешнего вида; нарушение функциональных 

свойств объекта и т.п.; также вред можно определить в более узком смысле как 

«умаление того или иного личного или имущественного блага». Термины 

«вред» и «ущерб» изначально разрабатывались в рамках науки гражданского 

права, где выделяются такие выше упомянутые его виды как материальный и 

нематериальный. Некоторые авторы рассматривают также применение 

юридического института морального вреда к рассматриваемым общественным 
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отношениям, что представляется неоднозначным мнением, при этом, институт 

морального вреда может быть применен, если экологическим правонарушением 

причинен не ущерб окружающей среде, а здоровью граждан [2, с. 93]. 

Рассматривая понятие ущерба, причиненного окружающей среде и 

значение юридических терминов, непосредственно имеющих отношение  

к исследуемой сфере общественных отношений, следует также остановиться не 

только на понятии объекта экологического правонарушения, представляющего 

собой природную среду и ее отдельные компоненты, но и на субъектах 

экологического правонарушения, которые причиняют непосредственный вред 

объектам рассматриваемых правоотношений. Как уже отмечалось выше,  

с гражданско-правовым понятием ущерба, причиненного окружающей среде 

тесно связаны такие термины экологического права как «экологический ущерб» 

подразумевающий «различные повреждения природной среды» и «экологи-

ческий вред», о котором говорилось выше. С причинением ущерба окружа-

ющей среде также связаны понятия экологического равновесия, данный термин 

следует кратко охарактеризовать, поскольку именно он подразумевает 

нанесение вреда природной, окружающей среде; экологическое правона-

рушение подразумевает под собой нарушение экологического равновесия, 

разрушение какой-либо экосистемы или биоресурса, а также причинение 

негативных воздействий на какой-либо из их компонентов. Экологическое 

равновесие, а точнее его нарушение, напрямую связано с причинением ущерба 

окружающей среде. Вредом или ущербом является не только полное 

уничтожение природного объекта либо объекта окружающей среды, но также и 

негативное изменение его качественных характеристик (например, 

повреждение поверхности зданий кислотными дождями). Градация вреда и 

ущерба и их разделение производится некоторыми авторами по признаку 

материальности, они утверждают, что вред всегда является материальным и его 

можно рассчитать и компенсировать определенной денежной суммой 

полностью либо частично, а ущерб может быть, как материальным, так и не 

материальным. Говоря о «материальности» категории вреда в правовой науке, 

следует отметить, что вред не всегда причиняется материальному объекту,  

в частности, существует такое понятие, как «моральный вред», но он всегда 

может быть компенсирован в денежной сумме. Хотя также отмечается, что вред 

может быть «заглажен» в натуральной форме. 
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В процессе судебных разбирательств о причинении ущерба окружающей 

среде в частности также фигурирует юридический термин «вред». 

Значительное место в регламентации правил возмещения вреда или ущерба, 

причиненного окружающей среде, отводится методическому обоснованию, 

разрабатываются и утверждаются на государственном уровне различные 

методики исчисления сумм ущерба в зависимости от тяжести повреждений или 

причинения различных последствий объектам окружающей среды в результате 

нарушения норм экологической безопасности, утвержденных нормативно на 

федеральном уровне. Некоторые ученые рассматривают понятие ущерба, 

причиненного окружающей среде в контексте его негативного воздействия на 

ее объекты в результате совершенного правонарушения. Как уже отмечалось 

выше, последствиями ущерба, причиненного окружающей среде могут быть не 

только экономические, материальные потери, но и негативное изменения 

внешнего облика различный зданий, нарушение эстетики определенных 

социально значимых мест, например, лесов, парков, в результате 

противоправных действий виновных лиц. Негативные последствия, 

причиненные окружающей среде, могут быть при этом не только виновными, 

«рукотворными» и намеренными, но и произошедшими в связи с различными 

стихийными экологическими бедствиями и катастрофами. Виды ущерба, 

причиненного окружающей среде могут быть различными и снижать качество 

жизни людей, а также выражаться в потерях трудового потенциала общества в 

связи с массовой заболеваемостью либо смертностью населения; также ущерб, 

причиненный окружающей среде может негативно отражаться на качестве 

жизни населения, например, на ухудшении состояния питьевой воды, почвы, 

воздуха, и т.п. Так, мы видим, что причинами ущерба, причиненного 

окружающей среде, могут быть не только экологические или иные 

правонарушения, преступления, а также природные, стихийные бедствия или 

катастрофы, которые не зависят от волеизъявления каких-либо лиц, человека. 

Различные виды ущерба, причиненного окружающей среде в определенных 

сферах имеют свои особенности и регламентируются отдельными 

специальными нормативными актами [3, с. 108]. 

Ущерб может быть причинен местам обитания диких животных, что 

также влечет ответственность, по данной методике исчисляются суммы, 

которые должны быть выплачены виновными лицами государству за нанесение 

вреда животному миру или местам их обитания. Антропогенное воздействие 
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зачастую заключается в негативном влиянии человека на природу, вред может 

причиняться как физическими лицами, так и деятельностью предприятий. 

Границы и критерии экологического ущерба или ущерба, причиненного 

окружающей среде, достаточно «размыты» в настоящее время и, во многих 

случаях, требуют своего уточнения. Следует отметить, что не все манипуляции 

человека с природой или окружающей средой являются вредными или 

негативными, в частности, вырубка леса может производиться не только в 

разрешенных коммерческих целях, но и с целью восстановления природного 

равновесия, так, в литературе приводятся такие примеры, как вырубка леса с 

целью сохранить зону кустарников как место обитания редких птиц или 

животных. Последствия ущерба, причиненного окружающей среде, могут быть 

обратимыми либо необратимыми и иметь различную тяжесть по последствиям, 

в одном случае ущерб может быть полностью возмещен и природный объект 

полностью восстановлен в своем первоначальном виде со всеми его функциями 

через какое-то время, а в других случаях, вред, причиненный деятельностью 

человека или юридического лица, является столь глобальным, что природный 

объект не может подлежать восстановлению при любых денежных затратах, 

так, некоторые природные ресурсы, такие как недра, характеризуются своей 

невосполнимостью, или «исчерпаемостью». Так, учитывая особое значение 

недр, как в экономической жизни страны, так и для жизнедеятельности 

человека в глобальном смысле, отечественный законодатель предпринял 

особые меры для регламентации основ возмещения вреда, причиненного 

данному экологическому ресурсу. 

«Таксы» применяются для оценки стоимости ущерба, причиненного 

окружающей среде, поскольку их рыночная стоимость в некоторых случаях не 

может быть определена иными способами, когда объект имеет целиком 

природное, естественное, нерукотворное происхождение. 

На основании изложенного, следует отметить межотраслевой характер 

понятия ущерба, причиненного окружающей среде, который может также быть 

обозначен в рамках различных правовых дисциплин как «экологический 

ущерб». Следует отметить, что ввиду своей важности и значимости 

рассматриваемая сфера общественных отношений, возникающих в связи с 

ущербом, причиненным окружающей среде, регламентируется, как и в целом, 

экологическая сфера, как нормами отечественного (национального) законо-

дательства, так и на уровне системы международно-правовых актов. 
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Мировое сообщество принимает различные нормативные акты, 

действующие на межнациональном, международном уровне в частности, в 

сфере таких общественных отношений между странами как сохранение 

надлежащего качества атмосферного воздуха, недопущение загрязнения вод 

мирового океанического пространства отходами жизнедеятельности и 

промышленными отходами. Также на международном уровне приняты и могут 

быть реализованы различные санкции в отношении стран-нарушителей, 

которые причиняют ущерб окружающей среде, в качестве примера 

международных документов в названной сфере можно привести Парижское 

соглашение по климату, и другие международные акты. Если ущерб причинен 

объекту окружающей среды, находящемуся во владении государства, то есть, 

относящемуся к категории федеральной собственности, ущерб в виде 

компенсационных выплат, взысканных с виновного лица в судебном порядке, 

непосредственно направляются в казну (бюджет) государства. В ином случае, 

если причинен вред объекту, находящемуся в собственности региона, то 

компенсационные выплаты, взысканные с виновных лиц по суду, направляются 

затем в бюджет муниципального образования, во владении которого находится 

данный объект [4, с. 563]. 

Следует отметить, что представительство в судах от имени государства 

или муниципалитета осуществляют их органы исполнительной власти, данные 

полномочия относятся к публичным и осуществляются теми органами, 

которым предоставлены соответствующие полномочия законом. 

Прокурор, при подаче иска в суд по факту совершения правонарушения 

физическими или юридическими лицами в экологической сфере, которое 

повлекло причинение вреда природным объектам, просит суд обязать их 

возместить причиненный ущерб (на территории Приморского края 

природоохранные полномочия реализует Приморская межрайонная природо-

охранная прокуратура). 

Ущерб, причиненный окружающей среде может возмещаться, как в 

добровольной форме виновными лицами, совершившими экологическое 

правонарушение, так и в судебном порядке, когда суд взыскивает исчисленную 

по определенным правилам и методикам сумму ущерба, причиненного 

природному объекту (объекту окружающей среды) и данный доход поступает в 

соответствующий бюджет, если причинен вред федеральной собственности – в 

федеральный бюджет, если муниципальному объекту, которым владеет субъект 
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Федерации, то тогда денежные средства поступают в соответствующий 

региональный или муниципальный бюджет. 

Рассматривая законодательную регламентацию взыскания ущерба, 

причиненного окружающей среде, следует отметить такой «пробел» 

отечественного законодательства, как отсутствие закрепленной нормативно 

процедуры досудебного урегулирования экологических споров, то есть споров 

в основании которого лежит деликт – причинение ущерба окружающей среде. 

Представляется, что введение досудебной процедуры по делам рассмат-

риваемой категории и закрепление данного положения в законе было бы 

целесообразным. 

Основанию взыскания судом компенсации экологического вреда либо 

ущерба, причиненного окружающей среде, не отведена отдельная норма в главе 

59 Гражданского кодекса Российской Федерации, также представляется 

целесообразным выделить такие основания в действующем законодательстве. 

Особенностью экологического правоотношения по причинению ущерба 

окружающей среде является необходимость именно виновного поведения лица, 

причем понятие вины трактуется законодателем в данном случае несколько 

специфически, виновным лицо может быть не просто при загрязнении или 

порче свойств водоемов, земель, почв, атмосферного воздуха, а при 

превышении установленных законом пределов загрязнения, которые 

лимитированы действующими нормативными актами, так, например, если лицо 

в процессе осуществления им хозяйственной или промышленной уставной 

деятельности допустило загрязнение или порчу указанных природных 

объектов, это не становится автоматически деликтом и не делает обязательным 

возмещение ущерба природе по факту его самого загрязнения, для привлечения 

лица к ответственности и взыскания с него суммы ущерба, необходимо чтобы 

показатели загрязнения превышали предельно допустимые, установленные 

нормативно на федеральном уровне. Поэтому загрязнение объектов 

окружающей среды с соблюдением установленных нормативов не является 

виновным противоправным деянием или экологическим правонарушением. 

Если причинение ущерба окружающей среде было вызвано функциони-

рованием источника повышенной опасности, владелец такого объекта, 

механизма несет полную ответственность. Перечень источников повышенной 

опасности в настоящее время законодательно не закреплен, что создает 

определенные затруднения в правоприменительной и судебной практике. 
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Методики измерения кумулятивного (накопительного) эффекта в данное 

время практически не разработаны и это является серьезным пробелом 

методического обеспечения экологических экспертиз, что может привести к 

ошибкам в расчете сумм ущерба, взыскиваемого по судебным делам об 

экологических правонарушениях. 

Идентичность логического и правового содержания понятий 

«экологический вред» и «вред окружающей среде» находится до сих пор под 

вопросом и является предметом дискуссий, представляется, что их тождест-

венность целесообразно было бы закрепить в тексте закона, указав, например, 

значение второго термина в скобках, чтобы закрепить их идентичность и 

равнозначность: «вред окружающей среде (экологический вред)». 

Учитывая то определение, которое в настоящее время приведено в законе, 

вред с точки зрения способа его причинения виновными лицами (загрязнение), 

так и сточки зрения формы и степени проявления вредных последствий для 

природных объектов, может быть, как деградация и истощение. 

Фактически возможны последствия причинения вреда экологическим 

объектам не только в форме истощения или деградации, но и в форме порче 

либо полного уничтожения какого-либо природного объекта, вплоть до полного 

уничтожения экологических систем. По мнению некоторых ученых, с 

которыми стоит согласиться, определение вреда, причиненного окружающей 

среде является неполным и имеет необоснованно «усеченный характер». 

Представляется, что данное определение должно быть дополнено и 

изложено в следующей редакции: «Вред окружающей среде – «негативное 

изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем, истощение природных 

ресурсов, их порчу либо полное уничтожение, в том числе: нарушение 

природного баланса водных ресурсов, выразившееся в превышении предельно 

допустимых концентраций сброса вредных веществ в реки и водоемы, а также 

другие нарушения, выразившиеся в нарушении естественного биоценоза, 

гибели рыб и других биоресурсов; загрязнение и иные повреждения земель и 

почвы, повлекшие необратимое негативное изменение их свойств; загрязнение 

промышленными и иными объектами атмосферного воздуха посредством 

выброса вредных веществ с превышением предельно допустимых 

концентраций (ПДК); и др. (указанные действия являются вредом, независимо 

от однократного или систематического их совершения)». 
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Зачастую таксы, используемые экспертами при исчислении сумм 

экологического ущерба, подлежащего возмещению, несмотря на их регулярный 

пересмотр отечественным законодателем, далеко не всегда отвечают критерию 

полноты компенсации убытков, вреда, причиненного природным объектам. 

Представляется, что по некоторым видам экологических правонарушений 

следовало бы предусмотреть ответственность в твердых суммах кратных 

минимального размера оплаты труда, особенно при незаконном уничтожении 

большого количества представителей животного мира, редких растений и 

уничтожения либо повреждения других невосполнимых или наиболее трудно 

восполняемых биологических ресурсов; в составе такс должен быть учтен не 

только текущий имущественный убыток, причиненный объекту экологического 

правонарушения, но и возможный будущий вред, например, такие последствия 

как возможное исчезновение представителя животного мира как биологи-

ческого вида в связи с намеренным и виновным критическим уменьшением их 

численности и прочие тяжкие для экологического благополучия последствия. 

Помимо несовершенства отдельных аспектов таксового метода, 

исследователи также выделяют определенные проблемы, существующие  

в сфере соблюдения экологического законодательства некоторыми категориями 

промышленных предприятий, в частности, это касается нефтеперераба-

тывающих предприятий. 

Как известно, данная категория промышленных предприятий в сфере 

переработки нефти очень негативно воздействует на параметры окружающей 

среды, загрязняя ее, причиняя вред почвам, акватории внутренних и морских 

вод, и прочим природным ресурсам, тем не менее, данная деятельность 

является необходимой для нормального функционирования государства, 

переработка нефти является одним из важных производственно-хозяйственных 

направлений деятельности человека. В промышленном производстве наиболее 

важно соблюдать экологические нормы, чтобы, по возможности, миними-

зировать вред окружающей среде, в частности, существует проблема 

эффективного функционирования очистных сооружений, пренебрежения 

собственниками промышленных предприятий очисткой промышленных 

отходов, что приводит в частности, к нанесению существенного ущерба многим 

компонентам природной среды и негативно влияет на здоровье граждан. 

Ущерб, причиненный экологическими правонарушениями, связанными с 

производственной деятельностью, представляет собой комплекс материальных 

и экологических потерь, которые могут быть возмещены различными 
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способами: проведение восстановительных работ; денежная компенсация. 

Представляется, что денежная компенсация не может быть единственной мерой 

ответственности виновного лица в случаях, если объект подлежит полному или 

частичному восстановлению, необходимо обязывать виновных лиц в некоторых 

случаях, помимо выплаты соответствующей денежной компенсации, участ-

вовать и в восстановительных работах. С учетом рыночных изменений, таксы 

должны своевременно пересматриваться, также таксы за единицу 

уничтоженных объектов животного мира, растений, рыб и т.д., должны 

учитывать критерии ценности редкости конкретного представителя животного 

или растительного мира, которые были утрачены для природы безвозвратно; 

предлагается для более точного исчисления такс и учета региональных 

особенностей передать компетенции по исчислению конкретных размеров такс 

на уровень органов власти субъектов федерации. В любом случае, 

существующие размеры компенсационных выплат должны быть увеличены, 

поскольку состояние окружающей среды постоянно ухудшается, и государству 

необходимо принимать срочные меры по ее восстановлению. 

В настоящее время существует проблема восстановления нарушенных 

экологическим правонарушением природных объектов, в связи, с чем 

рассмотрим пример из судебной практики, чтобы более наглядно показать, как 

решается данная проблема в судебном рассмотрении. 

Территория Дальневосточного федерального округа обладает опреде-

ленной спецификой: его природные ресурсы в частности включают в себя воды 

Тихого океана и многочисленные водоемы, очевидна важность сохранения этих 

природных объектов в состоянии максимально приближенному к их первона-

чальному природному состоянию со всем биоразнообразием, свойственным как 

морским, так и пресным водоемам. Такая достопримечательность Дальневос-

точного округа как Авачинская бухта является ценным экологическим 

объектом, функциональные характеристики которого подвергаются негатив-

ному воздействию различных факторов, в том числе существует проблема 

подъема и утилизации затонувших судов. Ввиду массовости такого явления как 

затонувшие суда, мешающие нормальному осуществлению судоходства, а 

также многочисленные случаи причинения вреда такому водному объекту, 

имеющему важное социальное значение, как Авачинская бухта, нередки случаи 

рассмотрения дел о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Так, 

например, ответчик произвел захоронение судна на дне Авачинской бухты, 
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причинив тем самым ущерб окружающей среде в сумме триста семь миллионов 

рублей. Фрагменты затопленного ответчиком судна содержали в своем составе 

опасные вещества и отнесены законом к опасным отходам III, IV и V класса 

опасности. В дальнейшем, Постановлением арбитражного суда апелляционной 

инстанции размер взыскания был снижен до суммы двести тысяч рублей [5], 

Верховный суд также признал правильность такого решения с учетом 

конкретных обстоятельств дела и имущественного положения ответчика. 

Еще одной актуальной проблемой причинения ущерба окружающей среде 

является сброс большого количества неочищенных сточных вод, содержащий 

вредные вещества, указанные экологические правонарушения совершают в 

основном такие юридические лица как предприятия промышленного сектора 

экономики и предприятия сферы ЖКХ. Данными правонарушениями 

причиняется вред социально значимым водным объектам. Как видно из 

судебной практики, требования о возмещении ущерба водным объектам 

практически всегда заканчиваются удовлетворением исковых требований, при 

этом по делам рассматриваемой категории большое количество обжалований, 

многие из этих дел доходят до рассмотрения в высшей судебной инстанции 

страны – Верховном суде РФ. Однако фактические суммы ущерба 

впоследствии часто уменьшаются судом в ходе дальнейшего судебного 

разбирательства. Такое кардинальное снижение сумм фактического ущерба в 

сторону его уменьшения, не позволяет говорить об эффективности судебного 

механизма взыскания ущерба окружающей среде, поскольку на мизерные 

суммы, которые взыскиваются в итоге с «учетом материального положения 

виновного», и других факторов, невозможно осуществить восстановительные 

работы, «реабилитировать» природный объект, которому был причинен вред 

экологическим правонарушением. Очевидно, что в настоящее время меры 

ответственности по делам рассматриваемой категории, применяемые к 

виновным, являются слишком мягкими. Методики исчисления вреда 

существуют, и ущерб, рассчитанный в соответствии с ними, возможно и 

отвечает современным рыночным реалиям, при этом свобода судейского 

усмотрения в данной сфере выглядит практически безграничной, и в результате 

фактическая сумма, выплачиваемая по суду виновным лицом может быть в 

десятки и даже сотни раз менее исчисленной изначально, что не позволяет 

говорить об эффективном механизме компенсации. Тем не менее, иногда 

ущербы все же взыскивается судом в полном объеме, соответствующем 
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изначально исчисленной истцом сумме согласно Методикам, так, по делу 

№ А 24-3768/2020 были удовлетворены полностью исковые требования в сумме 

пятьсот тысяч рублей [6]. 

По другому делу удовлетворили иск не просто частично, а в его малой 

части, взыскав с виновного лица всего лишь сумму в двадцать три тысячи 

восемьсот рублей. Очевидно, что масштаб причиненного ущерба и сумма 

фактически взысканной денежной компенсации за ущерб, причиненный 

объекту окружающей среды ничтожно мал по сравнению с затратами на 

восстановительные работы для придания данному объекту его первоначальных 

свойств. Тем не менее, высшая судебная инстанция – Верховный суд РФ 

согласилась с мнением судов первой и второй инстанции по данному вопросу. 

По другому делу № А24-4323/202114 иск о взыскании ущерба, причиненного 

окружающей среде – водному объекту озеро Халатырское в размере одного 

миллиона шестисот тысяч рублей, рассчитанному на основании Методики № 87 

(которая применялась и при исчислении ущерба в деле, рассмотренном выше), 

был удовлетворен судом в полном объеме. Экологическое правонарушение, 

рассматриваемое в данном судебном процессе было обусловлено отсутствием 

очистных сооружений у ответчика и вследствие этого сбросом большого 

количества сточных вод от промышленного производства с повышенным 

содержанием вредных и опасных веществ второго и третьего классов опасности 

[7]. Апелляционная и инстанция полностью согласилась с мнением первой 

инстанции. 

Таким образом, анализ теоретической базы и судебной практики по 

проблематике рассмотрения правоприменительных аспектов взыскания 

ущерба, причиненного окружающей среде на примере судов Дальневосточного 

федерального округа, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отсутствие закрепленной нормативно процедуры досудебного 

урегулирования экологических споров, то есть споров в основании которого 

лежит деликт – причинение ущерба окружающей среде. Представляется, что 

введение досудебной процедуры по делам рассматриваемой категории и 

закрепление данного положения в законе было бы целесообразным. 

2. Идентичность логического и правового содержания понятий 

«экологический вред» и «вред окружающей среде» находится до сих пор под 

вопросом и является предметом дискуссий, представляется что их тождест-

венность целесообразно было бы закрепить в тексте закона, указав, например, 
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значение второго термина в скобках, чтобы закрепить их идентичность и 

равнозначность: «вред окружающей среде (экологический вред)». 

3. Снижение судом сумм фактического ущерба не позволяет говорить об 

эффективности судебного механизма взыскания ущерба окружающей среде, 

поскольку на мизерные суммы, которые взыскиваются в итоге с «учетом 

материального положения виновного», и других факторов, невозможно 

осуществить восстановительные работы, «реабилитировать» природный 

объект, которому был причинен вред экологическим правонарушением. 

Очевидно, что в настоящее время меры ответственности по делам рассмат-

риваемой категории, применяемые к виновным являются слишком мягкими. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДОГОВОРАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Таранова Олеся Николаевна 

ВВГУ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, возника-

ющие при заключении договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, анализируются судебная 

практика по наиболее спорным вопросам. Предложены меры, направленные на 

устранение указанных проблем. Обращено внимание на повышение 

ответственности страховых компаний в сфере страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств и на совершенствование 

судебной практики, чтобы обеспечить более справедливое разрешение споров и 

защиту прав потребителей финансовых услуг. 

Ключевые слова: договор, обязательное страхование, страховая 

выплата, страхователь, страховщик, страховой полис, транспортное средство, 

гражданская ответственность, страховой риск. 

 

JUDICIAL PRACTICE ON COMPULSORY CIVIL LIABILITY 

INSURANCE CONTRACTS FOR VEHICLE OWNERS 

 

Taranova Olesya Nikolaevna 

 

Abstract: The article discusses some of the problems that arise when 

concluding a compulsory civil liability insurance contract for vehicle owners, 

analyzes judicial practice on the most controversial issues. Measures aimed at 

eliminating these problems are proposed. Attention is drawn to increasing the 

responsibility of insurance companies in the field of insurance of civil liability of 

vehicle owners and to improving judicial practice in order to ensure more equitable 

dispute resolution and protection of the rights of consumers of financial services. 

Key words: contract, compulsory insurance, insurance payment, policyholder, 

insurer, insurance policy, vehicle, civil liability, insurance risk. 
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В настоящее время, страхование принадлежит к числу наиболее быстро 

развивающихся отраслей предпринимательской деятельности. В первую 

очередь это связано с тем, что появившийся в народном хозяйстве 

негосударственный сектор предъявляет спрос на различные виды страхования. 

Не имея финансовых гарантий со стороны государства, собственники хотят 

застраховать себя от возможных рисков. В связи с изменением социально-

экономической и политической ситуации в стране, когда страхование стало 

коммерческим и заняло свою нишу в рыночной экономике, полноценное 

оказание страховых услуг без решения теоретических проблем стало 

невозможным. В тоже время, массовый характер сделок, ставит страховщиков 

перед необходимостью решения ряда практических задач. 

Проблемы судебной практики по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вытекающие 

из исков, поданных потребителями финансовых услуг, являются актуальной 

темой в современном обществе. В основном, эти проблемы возникают в связи с 

нарушениями правил и норм страхования со стороны страховых компаний. 

Одной из основных проблем является неправомерное отказывание 

страховых компаний в выплате страхового возмещения. Потребители финан-

совых услуг, заключившие договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, ожидают получить 

возмещение ущерба в случае наступления страхового случая. Однако судебная 

практика показывает, что страховые компании в большинстве случаев 

отказываются выплачивать страховое возмещение без весомых оснований, 

поэтому большинство клиентов страховых компаний обращаются в суд за 

защитой свой прав. Как это и было в решении Благовещенского городского 

суда от 14 июня 2019 г. по делу № 2-5812/2019, где суд встал на сторону 

клиента страховой компании и взыскал с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу 

Моргун Ю.С. страховое возмещение причиненного ущерба в размере 

150 300 рублей, расходы по оценке ущерба в размере 10 000 рублей, расходы на 

оплату услуг представителя 1000 рублей, расходы по уплате государственной 

пошлины в размере 4206 рублей. 

Другой распространенной проблемой является задержка выплаты 

страхового возмещения. Потребители финансовых услуг в случае страхового 

случая ожидают оперативной выплаты страхового возмещения, чтобы решить 

свои финансовые проблемы, связанные с ущербом. Однако, в судебной 
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практике нередко встречаются случаи задержки выплаты страхового 

возмещения со стороны страховых компаний, что приводит к дополнительным 

неудобствам и затруднениям для потребителей услуг. Для подтверждения 

данной точки зрения, приведем пример из судебной практики. Решение 

Петропавловск-Камчатского городского суда (Камчатского края) от 8 июля 

2020 г. по делу № 2-3047/2020, где суд взыскал со страхового публичного 

акционерного общества «Ингосстрах» в пользу индивидуального предприни-

мателя неустойку в размере 100000 руб., так как выплата страхового 

возмещения произошло с задержкой. 

Также стоит упомянуть, что проблема обмана страховых компаний путем 

инсценирования аварий связана с отсутствием должного контроля и 

исполнения законодательства в этой сфере. За последние годы порядок, 

регулирующий страхование автомобилей, неоднократно менялся, что создает 

путаницу в правилах и условиях. Такая неопределенность не только 

предоставляет возможность для осуществления мошеннических действий, но и 

затрудняет и даже задерживает расследования и возмещение ущерба [3]. 

Рассмотрев судебную практику, удалось установить, что лица, 

владеющие транспортным средством могут пытаться обмануть страховую 

компанию, путем инсценирования аварии, как например, в Постановлении 

Благовещенского городского суда (Амурской области) от 26 февраля 2020 г. по 

делу № 1-266/2020, судом было установлено, что 17 января 2017 года в дневное 

время, но не позднее 17 часов 24 минут между Листковым Д.Н. (в отношении 

которого уголовное дело прекращено) и Кравчуком Э.С., которые находились 

около д. 92 по ул. Театральная г.Благовещенска Амурской области состоялся 

разговор, в ходе которого они решили похитить принадлежащие 

ПАО СК «Росгосстрах» и ООО «НСГ – РОСЭНЕРГО» денежные средства, 

подлежащие выплате в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (с изменениями, утвержденными 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 360-ФЗ) и договором обязательного 

страхования страхователю, путем обмана сотрудников компании относительно 

наступления страхового случая, тем самым вступив между собой в 

предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого 

имущества группой лиц. Для реализации задуманного Листков Д.Н., имея в 

собственности автомобиль марки «Toyota» модель «Chaser», а также 
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Кравчук Э.С., имея в распоряжении автомобиль марки «Toyota», решили 

инсценировать дорожно-транспортное происшествие. В результате таких 

действий, граждане получили страховую выплату, но страховой компании 

удалось установить, что их действия носили мошеннический характер. 

Рассмотрение судебной практики, демонстрирующей случаи обмана 

страховых компаний путем инсценирования аварий показало, что можно 

сказать, что эта проблема вызвана рядом факторов, таких как экономическое 

положение, недоверие к страховым компаниям и недостаточный контроль со 

стороны законодательства. Для противодействия этому явлению необходимо 

разработать строгую и эффективную систему контроля, повысить информи-

рованность общества и устанавливать жесткие наказания для лиц, замешанных 

в подобных мошеннических схемах. Только таким образом можно обеспечить 

справедливость и законность в области страхования автомобилей [5]. 

Стоит отметить, что на практике почти во всех случаях пострадавшие 

получают меньше, чем нужно. Если это выплата наличными, то ее не хватает  

на необходимый ремонт. Страховые компании, взимая ежемесячные платежи  

от автовладельцев, обещают полное возмещение ущерба в случае аварийных 

ситуаций. Однако на практике эти обещания редко осуществляются  

в полной мере. 

Судебная практика по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств является проблематичной и 

вызывает много вопросов. Особенно актуальной является проблема, 

вытекающая из исков по договору цессии. Представим себе ситуацию, 

основанную на решениях арбитражных судов Дальневосточного федерального 

округа (ДВФО), чтобы рассмотреть эту проблему более подробно. 

В первую очередь, следует отметить, что договор цессии является одной 

из наиболее распространенных форм передачи права требования. В сфере 

страхования он используется для передачи прав на возмещение ущерба, 

нанесенного владельцу транспортного средства. 

Однако, на практике встречаются ситуации, когда судебные решения по 

искам по договору цессии вызывают сомнения в своей справедливости и 

обоснованности. Такие проблемы, как неправомерное отказывание  

в возмещении ущерба, неправильное определение размера возмещения или 

необоснованное признание договора цессии недействительным, могут серьезно 

повлиять на права страхователей. 
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Еще одной распространенной проблемой является непонимание 

страхователем своих прав и обязанностей по договору КАСКО. Часто 

автовладельцы не имеют достаточной информации о процедуре взыскания 

страхового возмещения, что может приводить к неправильному составлению 

документов или упущению сроков. 

Также проблемой является непрозрачность условий договора КАСКО. В 

некоторых случаях страховые компании используют сложные формулировки 

или скрытые ограничения, которые могут стать основанием для отказа в 

выплате возмещения. Для обычного страхователя такие условия могут 

оказаться непонятными или незаметными при заключении договора. 

Кроме того, проблема возникает и в процессе определения размера 

страхового возмещения. Страховые компании не всегда готовы выплатить 

полную стоимость ремонта или замены поврежденного автомобиля, 

сославшись на ограничения и условия договора. Возникают споры о стоимости 

запчастей, работ, иных затрат и оценке ущерба, которые требуют привлечения 

экспертов и дополнительного времени на разрешение [8]. 

Еще одной проблемой является неоднозначность стандартов оценки 

ущерба, приводящая к разногласиям между страховыми предприятиями и 

страхователями. Формулировки в договорах КАСКО иногда являются слишком 

расплывчатыми и неопределенными, что оставляет простор для различных 

интерпретаций. Судебная практика сталкивается с необходимостью применять 

разные методики оценки, что может приводить к расхождениям в итоговой 

сумме страхового возмещения. 

Также стоит упомянуть о проблемах доказывания причинно-

следственной связи между происшествием и ущербом, а также необходимости 

учета предыдущего состояния автомобиля. Очень часто споры возникают из-за 

разногласий в толковании юридических терминов и понятий, что затрудняет 

процесс рассмотрения дел и приводит к неполному или неправомерному 

взысканию страхового возмещения. 

Стоит отметить, что большая роль в процессе решения споров  

о взыскании страхового возмещения принадлежит экспертизе, как докумен-

тальной, так и судебной. Она позволяет детально оценить причиненный ущерб, 

определить его объем и степень повреждения имущества, а также установить 

причину его наступления. На основе результатов экспертизы суд принимает 
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окончательное решение относительно выплаты страхового возмещения и его 

размера. 

Особенно важно, чтобы решения, принимаемые в данных спорах, были 

объективными и справедливыми для обеих сторон - страхователя и страховой 

компании. Учитывая серьезность данной проблемы и ее значимость для 

общества, суды должны придерживаться четких и однозначных правил, а также 

следовать принципам законности и справедливости. 

Рассмотрев вышеуказанную судебную практику, стоит отметить, что 

когда страховая компания получает заявление о возмещении по каско, первым 

шагом является оценка возникшего ущерба. Эксперты проводят детальный 

осмотр автомобиля, выявляют все повреждения и определяют их степень. При 

необходимости может быть назначена независимая экспертиза для установ-

ления объективной стоимости ремонтных или восстановительных работ. 

После завершения этапа оценки ущерба страховая компания 

обрабатывает заявление и рассчитывает размер возмещения в соответствии  

с условиями договора страхования. Она учитывает стоимость ремонта, а также 

возможные затраты на запчасти или замену утраченного имущества. В случае 

полной гибели автомобиля, страховщик обычно выплачивает компенсацию  

в размере его рыночной стоимости на момент причинения ущерба [9]. 

В процессе возмещения по каско важно соблюдать все требования 

договора страхования и предоставлять необходимые документы и доказа-

тельства. 

В итоге, каско является одной из наиболее востребованных форм 

страхования для автомобилей, обеспечивая владельцам финансовую защиту и 

спокойствие в случае непредвиденных ситуаций. Выбирая страховку "Каско", 

важно внимательно изучить условия договора и обратиться к профессионалам 

для получения квалифицированной консультации и помощи в случае 

возникновения страхового случая. 

Таким образом, проблемы судебной практики по спорам о взыскании 

страхового возмещения по договорам КАСКО требуют внимания и решения. 

Необходимо совершенствовать нормы и правила, регулирующие эту сферу, а 

также обеспечивать прозрачность и объективность в процессе рассмотрения 

споров. Это позволит уменьшить количество конфликтов и обеспечить более 

справедливое урегулирование споров. 
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Проблемы судебной практики по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в ДВФО не 

являются изолированными случаями. Они являются системными и требуют 

серьезного внимания со стороны законодателя и судебной системы. Кроме того, 

проблема может состоять в непрозрачности процесса урегулирования убытков. 

Страховая компания, заключившая договор концессии, может иметь свои 

интересы, влияющие на скорость и полноту выплаты страхового возмещения 

клиенту. Это может привести к длительным срокам рассмотрения и 

урегулирования страховых случаев, а также к недостатку информации по 

процессу выплаты. 

Для решения данных проблем необходимо усилить правовую осведом-

ленность судей, проводить специальные обучающие программы и семинары, 

посвященные страховому законодательству. 

Кроме того, необходимо закрепление четкого порядка вынесения 

судебных решений и повышение стандартов справедливости и обоснованности 

в судебной практике. 

Кроме перечисленных проблем, можно выделить и другие. Например, 

недостаток конкуренции в сфере страхования или ограничение выбора клиента 

по страховым компаниям. Также неправомерное отказывание клиентам в 

страховом возмещении или невыполнение условий договора могут стать 

проблемами, с которыми можно столкнуться при использовании договора 

концессии по страхованию автомобиля. 

В целом, договор концессии по страхованию автомобиля предлагает ряд 

преимуществ, однако он также может сопровождаться рядом проблем, 

требующих внимательного регулирования и контроля. Страховые компании 

должны быть более ответственными и четкими в условиях договора, а также 

обеспечивать прозрачность в процессе получения и урегулирования страховых 

возмещений. Автовладельцы, в свою очередь, должны быть внимательными и 

критичными при выборе страховщика, а также тщательно изучать условия и 

пункты договора перед его подписанием [6]. 

Проблемы судебной практики по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вытекающие 

из исков по договору цессии, требуют незамедлительного внимания и принятия 

соответствующих мер для обеспечения справедливости и защиты прав 

страхователей. Только тогда будет возможно достижение устойчивой и 

эффективной судебной практики в данной сфере. 
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Проблемы, с которыми сталкиваются суды общей юрисдикции при 

рассмотрении споров о взыскании возмещения в порядке регресса, включают 

определение регрессионного должника, размер возмещения, оспаривание права 

потерпевшего на применение данного порядка взыскания и отсутствие единой 

позиции судов. 

Для решения указанных проблем необходимо продолжать развивать и 

усовершенствовать судебную практику в спорах о взыскании возмещения в 

порядке регресса на территории Дальнего Востока федерального округа. Это 

может быть достигнуто через проведение обучающих семинаров и тренингов 

для судей, предоставление им актуальной и достоверной правовой информации, 

а также широкое обсуждение и анализ практики в данной сфере на уровне 

судов общей юрисдикции ДВФО. Только тогда удастся добиться единообразия 

и прозрачности при принятии решений по спорам о взыскании возмещения  

в порядке регресса, что, в конечном итоге, позволит укрепить правовое 

положение судебной системы в целом. 

Несмотря на то, что судебная практика общей юрисдикции ДВФО 

активно разрабатывает правовые основы и регламентирует порядок разрешения 

споров по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, возникающих из исков потребителей 

финансовых услуг, проблемы этих практик все еще существуют. 
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются возможности и 

проблемы сотрудничества в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

Северо-Восточной Азии, охватывающей Китай, Японию и Южную Корею, на 

фоне глобализации. В исследовании используется парадигма OLI для анализа 

динамики ПИИ, подчеркивается ключевая роль региона в глобальных потоках 

ПИИ, обусловленная его быстрым экономическим ростом, огромным размером 

рынка и открытой инвестиционной политикой. На примере проекта «Зеленая 

энергетика Северо-Восточной Азии» иллюстрируется практическое приме-

нение сотрудничества в области ПИИ, подчеркивается синергия между 

передовыми технологиями Японии, цифровыми инновациями Кореи и 

масштабируемыми решениями Китая. Несмотря на такие проблемы, как 

политическая напряженность и культурные различия, регион предлагает 

значительные возможности для технологических инноваций и расширения 

рынка, чему способствуют региональная экономическая интеграция и 

благоприятная государственная политика. В исследовании делается вывод о 

том, что эффективное сотрудничество в области ПИИ в Северо-Восточной 

Азии имеет решающее значение для региональной экономической стабиль-

ности, роста и глобальной экономической интеграции. 

Ключевые слова: Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Северо-

Восточная Азия, парадигма OLI, глобализация. 
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Abstract: This study explores the opportunities and challenges of Foreign 

Direct Investment (FDI) cooperation in Northeast Asia, encompassing China, Japan, 

and South Korea, amidst globalization. It leverages the OLI paradigm to analyze FDI 

dynamics, highlighting the region's pivotal role in global FDI flows, attributed to its 

rapid economic growth, vast market size, and open investment policies. A case study 

on the Northeast Asia Green Energy Project illustrates the practical applications of 

FDI cooperation, underscoring the synergy between Japan's advanced technologies, 

Korea's digital innovations, and China's scalable solutions. Despite facing challenges 

like political tensions and cultural differences, the region offers significant 

opportunities for technological innovation and market expansion, facilitated by 

regional economic integration and supportive government policies. The study 

concludes that effective FDI cooperation in Northeast Asia is crucial for regional 

economic stability, growth, and global economic integration. 

Key words: Foreign Direct Investment (FDI); Northeast Asia; OLI Paradigm; 

Globalization. 

 

1. Introduction 

The advent of globalization has ushered in an era of unprecedented economic, 

political, and technological integration on a global scale. This has greatly facilitated 

cross-border investment and the expansion of transnational corporations (TNCs) in 

different regions. The main drivers of this integration include the liberalization of 

trade and capital flows, as well as breakthroughs in information and communication 

technologies. [1] As a result, emerging markets with great growth potential have 

become the focus of foreign direct investment (FDI). Among them, Northeast Asia, 

including China, Japan, and South Korea, has become an important hub for global 

FDI inflows and outflows due to its rapid economic rise, vast market size, and open 

foreign investment policies. Statistics emphasize the region's key role in the global 

FDI landscape. For example, China alone attracted about $163 billion in FDI in 2022, 

cementing its position as a major destination for foreign investors." Japan, with its 

strong technology sector, continues to be an important source of outward FDI, with 

Japanese firms investing more than $135 billion globally in the same year. South 

Korea, with its cutting-edge innovative technologies and dynamic economy, also saw 

a significant increase in inbound and outbound FDI activity. Such synergies not only 

promote local economic growth but also contribute significantly to the global 

economy, highlighting the importance of exploring FDI cooperation in Northeast 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

53 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Asia in the context of globalization. Therefore, exploring FDI cooperation in North-

East Asia in the context of globalization is of great significance in understanding how 

the region can respond to the challenges of the global economy through policy and 

mechanism innovations, promote regional economic stability and growth, and 

facilitate the optimization and upgrading of the economic structure and the 

development of high-technology industries. 

2. Theoretical framework 

The eclectic paradigm (OLI model), proposed by John H. Dunning, provides a 

comprehensive theoretical framework for analyzing FDI decisions, integrating the 

three key dimensions of ownership advantage (O), location advantage (L), and 

internalization advantage (I). [4] Ownership advantages refer to the unique assets that 

firms possess that provide an advantage in international competition; location 

advantages highlight the attractiveness of doing business in a particular region, taking 

into account factors such as market size, resource availability and political stability; 

and internalization advantages explain why firms tend to manage their operations 

through direct control, rather than, for example, by licensing or exporting, in order to 

cope with imperfections in external markets. In addition, the role of institutional and 

political factors has a significant impact on FDI flows, emphasizing the critical 

position of location advantages in the trade-off paradigm. Local factors such as local 

government policies, incentives, and regional competitiveness play a decisive role in 

attracting FDI. For example, ownership advantages are held by companies such as 

Panasonic (Japan), which holds numerous patents on energy-saving technologies that 

give it a competitive advantage in the international market. Locational advantages 

can be demonstrated by China's strategic push to become a global innovation center, 

attracting foreign investment by providing access to its vast market and emerging 

middle class consumer base. Korean conglomerates such as Samsung and LG 

maintain tight control over their global operations to protect proprietary technologies 

and optimize supply chain efficiency. In addition, China's Belt and Road Initiative 

has had a significant impact on the FDI landscape by enhancing connectivity and 

cooperation between Asia and the rest of the world, thereby providing a strategic 

locational advantage [6]. 

3. Case Study of FDI Cooperation under the OLI Paradigm 

The Northeast Asia Green Energy Project (NAGEP) is an example of 

transnational cooperation that demonstrates how the strengths of countries in the 

region can be leveraged under the OLI framework to promote the development of 
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sustainable energy solutions. The project encompasses leveraging Japan's advanced 

energy technologies, Korea's digital technologies, and China's scalable innovation 

capabilities to jointly promote the development and application of green energy 

technologies. 

Ownership Advantage (O): Japan's technological prowess in energy efficiency 

and battery technology is world-renowned, with companies such as Panasonic and 

Toshiba leading the way in innovation. Giants such as Samsung and LG demonstrate 

Korea's advances in digital technology and manufacturing, providing key capabilities 

for integrating smart solutions into green energy projects. Companies such as BYD 

and Trina Solar demonstrate the ability of Chinese companies to expand rapidly, 

bringing expertise in solar and wind energy production, and making the partnership 

highly synergistic. The partnership benefits from the strong global brand presence of 

its partners. This enhances trust between stakeholders such as investors, governments, 

and consumers, thus facilitating smoother market entry and acceptance of new green 

energy solutions. 

Location Advantage (L): China is the largest market in the region, providing a 

broad consumer base for renewable energy products and innovations. Japan and 

South Korea are strategic centers for accessing advanced technology inputs and 

capital. The different geographic characteristics of these countries, from Japan's 

coastal areas favorable for wind and tidal energy to China's solar-rich regions, 

provide different resources for renewable energy generation. In terms of government 

support, supportive policies such as subsidies for renewable energy development, tax 

incentives, and investment in research and development are critical. These countries 

are committed to reducing carbon emissions, with China aiming to be carbon neutral 

by 2060, Japan by 2050, and South Korea following suit, creating a favorable policy 

environment for green investments. 

Internalization Advantage (I): Direct investment provides better control over 

the integration and application of cross-border innovative technologies. It ensures that 

intellectual property rights are protected and operations are aligned with the overall 

sustainability goals of the project. This is critical in a region known for rapid 

technological advances and a competitive IP landscape. Beyond this, the partnering 

companies can share the significant risks associated with new energy technology 

development, the regulatory environment, and pioneering market entry. This 

collective approach reduces the burden on any single entity and utilizes shared 

knowledge to effectively mitigate market and operational risks. 
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The Northeast Asia Green Energy Project demonstrates how the strengths of 

the OLI paradigm can be utilized to facilitate successful FDI collaborations and drive 

sustainable development in the region. Ownership advantages ensure that the project 

has top-notch technological innovation and brand strength. Location advantages 

provide access to key markets and resources, supported by favorable government 

policies. The internalization advantage provides control and risk mitigation strategies 

that are critical to dealing with the complexity of an international green energy 

program. 

4. Challenges and opportunities for FDI cooperation in Northeast Asia 

Foreign direct investment (FDI) cooperation in Northeast Asia faces multiple 

challenges and opportunities in the context of globalization. This region encompasses 

the economies of China, Japan, and South Korea, and each country has unique 

economic characteristics, political environment, and cultural background, which 

together affect the flow of FDI and the mode of cooperation. [2] 

Political and geopolitical tensions within the Northeast Asian region and with 

other countries may hinder FDI flows. These tensions may lead investors to have 

doubts about the political stability and security of the region. [3] In addition, there are 

significant cultural and social differences among Northeast Asian countries, which 

may lead to barriers to understanding and communication in cooperation and increase 

the complexity of MNCs' operations within the region. Each country has its own 

unique legal system and regulatory environment, which can be both challenging and 

costly for companies. Companies must adapt to different legal requirements and 

business practices when entering new markets. Northeast Asian countries have 

intense competition within certain industries, which can affect FDI flows, especially 

in the high-tech and manufacturing sectors. 

Northeast Asia has a large consumer market, especially with the rise of China's 

middle class, which offers great market potential for FDI. Japan and South Korea are 

global leaders in high-tech R&D, and China is rapidly developing in mobile 

payments, e-commerce and artificial intelligence. These factors have attracted a large 

amount of FDI in search of technological cooperation and innovation opportunities, 

while with the advancement of regional economic integration, such as China's Belt 

and Road Initiative and the signing of the Regional Comprehensive Economic 

Partnership Agreement (RCEP), trade barriers in Northeast Asia are being lowered, 

creating favorable conditions for FDI cooperation. The governments of Northeast 

Asian countries have launched a series of preferential policies to attract FDI, 
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including tax breaks, subsidies, and simplified approval processes, which provide 

attractive incentives for foreign investors. [5] In addition, Northeast Asian countries 

are in a critical period of industrial upgrading and supply chain restructuring, and FDI 

can help optimize the regional industrial structure and economic transformation 

through technology transfer and knowledge sharing. 

In conclusion, although FDI cooperation in Northeast Asia faces multiple 

challenges, it also possesses unique opportunities, especially in promoting 

technological innovation, market expansion, and regional integration. Properly 

identifying and utilizing these opportunities, while effectively addressing the 

challenges, will have a positive impact on promoting intra-regional FDI flows and 

cooperation. 

5. Conclusion 

Under the impetus of globalization, Northeast Asia has become an important 

inflow and output of global FDI, reflecting the importance of regional cooperation in 

promoting economic growth. Through the analysis of the OLI model, we see the role 

of ownership advantages, location advantages, and internalization advantages in 

promoting technological innovation, knowledge sharing, and economic integration. 

Despite the challenges of political tensions, cultural differences, and economic 

competition, Northeast Asia's huge market potential, innovation capacity, and 

regional integration process also provide rich opportunities for FDI cooperation. FDI 

cooperation in Northeast Asia is not only of great significance to the region's 

economic development, but also contributes positively to the stability and growth of 

the global economy. Against the backdrop of globalization, further deepening FDI 

cooperation in North-East Asia, making full use of the region's strengths, and 

responding effectively to challenges will play an important role in building an open 

world economy and promoting global economic growth and sustainable development. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ 

В ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ) 

 

Потапова Анна Александровна 

магистрант гр. ГМУмз-21 

ЗабГУ 

 

Аннотация: В статье приводятся основные этапы поступления на службу 

в органы принудительного исполнения на примере УФССП России по 

Забайкальскому краю. Отмечаются документы, необходимые для поступления 

на службу. Рассматриваются требования, предъявляемые к кандидатам, 

основные проблемы. 

Ключевые слова: органы принудительного исполнения, поступление на 

службу, требования к кандидатам. 

 

THE MAIN STAGES OF ENTERING 

THE SERVICE OF THE ENFORCEMENT AUTHORITIES 

(ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL BAILIFF SERVICE 

IN THE TRANS-BAIKAL TERRITORY) 

 

Potapova Anna Alexandrovna 

 

Abstract: The article discusses the main stages of entering the service of the 

enforcement authorities on the example of the Federal Migration Service of Russia in 

the Trans-Baikal Territory. The documents required for admission to the service are 

noted, as well as the requirements for candidates. 

Key words: enforcement agencies, admission to the service, requirements for 

candidates. 

 

Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства 

юстиции Российской Федерации, является федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по обеспечению установленного 
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порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности [1, с. 3]. 

В современных условиях наблюдается рост безработицы. Для многих 

специалистов возникает проблема поиска работы, а для студентов выпускников 

встает выбор куда пойти после завершения профессионального обучения, 

чтобы никакие обстоятельства и кризисные явления в будущем, не смогли 

повлиять на ее востребованность. Для старта профессиональной карьеры 

Федеральная служба судебных приставов является лучшей структурой. 

Федеральная служба судебных приставов России обеспечивает 

социальные гарантии сотрудникам (обеспечение жилыми помещениями, 

медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника и т.д.), 

подразумевает возможность карьерного роста, профессионального развития, 

гарантирует востребованность на рынке труда, имеет высокий и стабильный 

социальный статус, сотрудники в сложные времена уверенно смотрят в 

будущее. Служба в Федеральной службе судебных приставов России 

престижна, чем привлекает молодых людей. 

Поступление на службу – это ответственный шаг, как для кандидата, так 

и для государства. Тщательный анализ и оценка помогут убедиться, что 

кандидат подходит для выполнения этих задач и отвечает высоким 

требованиям, связанным с ограничениями и запретами при службе. 

Кандидаты на должности в органы принудительного исполнения 

подвергаются строгому отбору, который включает длительные этапы и высокие 

требования. В процессе приема на службу проводятся проверки психоло-

гической готовности, физической подготовки и проверка достоверности 

предоставленных гражданами сведений. Кроме того, осуществляется проверка 

состояния здоровья, классифицируемого в соответствии с установленными 

категориями годности. Также изучается знание законодательства, необхо-

димого для занятия конкретной должности, и оценивается склонность  

к аморальным и противоправным поступкам. Весь этот тщательный отбор 

направлен на выяснение готовности кандидата к ответственному выполнению 

служебных обязанностей в органах принудительного исполнения. 

Поступление на службу начинается с предоставления гражданином в 

отделение государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Забайкальскому краю (далее – УФССП России по 
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Забайкальскому краю) пакета документов, необходимого для дальнейшего 

всестороннего изучения кандидата на ту или иную должность. 

В процессе приема документов от кандидатов на государственную 

службу, сотрудники отделения государственной службы и кадров проводят 

проверку, направленную на определение соответствия требованиям, 

предъявляемым к кандидатам в зависимости от квалификации, образования и 

стажа, которые являются индивидуальными для каждой группы должностей. 

Также, возраст кандидата должен представляться не менее 18 лет, с 

установленным максимальным порогом в 40 лет (в отдельных случаях 

предусмотренных законодательством данный порог может быть повышен) [1ф]. 

Важно учесть ряд факторов. Прежде всего, необходимо убедиться, что 

кандидат не имеет существенных ограничений, которые могут негативно 

повлиять на его возможность выполнения служебных обязанностей. 

Ограничения при поступлении на службу могут включать наличие 

определенного образовательного уровня, опыта работы в данной области или 

специальных требований к физической подготовке. Важно тщательно 

проверять соответствие кандидата этим критериям, чтобы быть уверенным в 

его способности эффективно выполнять свои служебные обязанности. 

Кроме того, необходимо проверить отсутствие запретов при прохождении 

службы. Это может включать наличие судимости или криминального 

прошлого, наличие долгов или неприятных связей, способных негативно 

повлиять на работу или государственные интересы. 

Вся эта информация должна быть подтверждена надлежащим образом, с 

использованием соответствующих документов и проверок. Основываясь на 

результате оценки, принимается решение о принятии или отклонении 

кандидата на службу [4]. 

Все проверки и оценки проводятся в соответствии с законодательством и 

уважают права и свободы граждан. Конфиденциальность личных данных 

кандидатов является приоритетным. При принятии решения принимается во 

внимание объективность и честность полученных данных [5]. 

Граждане, претендующие на определенные должности, обязаны пройти 

тестирование по знанию законодательства Российской Федерации, а также 

демонстрировать свои навыки использования государственного русского языка. 

Однако, в некоторых случаях, для кандидатов на определенные должности, 

также требуется прохождение профессионального психологического отбора, 
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который осуществляется путем тестирования. Целью этого отбора является 

оценка психологического состояния кандидата, его концентрации внимания, 

склонности к девиантному поведению и других факторов, которые могут быть 

важными для данной должности. Кроме того, некоторые должности требуют 

еще и проведения психофизиологического исследования. В таких случаях 

используется специализированное техническое оборудование, такое как 

полиграф, для проведения данного исследования. 

Следующим этапом поступления на службу в органы принудительного 

исполнения является проверка сведений предоставленных гражданином 

посредством запроса в информационные центры о наличии факторов 

препятствующих поступлению на службу. При получении положительных 

результатов в ходе проверки отделением государственной службы и кадров 

готовятся и направляются в центральный аппарат Федеральной службы 

судебных приставов России сведения, содержащие в себе основную 

информацию о гражданине такую как ФИО, образование, дата и место 

рождение и т.д., а также справка-объективка, где помимо основных сведений 

находится информация о трудовой деятельности гражданина. Центральный 

аппарат Федеральной службы судебных приставов России (далее – ФССП 

России) рассматривает кандидата на должность, после чего дает своё согласие 

на назначение на должность, либо несогласие по различным причинам. 

После прохождения согласования центральным аппаратом ФССП России 

кандидаты подлежат прохождению военно-врачебной комиссии. 

Следующим этапом отбора представлена проверка уровня физической 

подготовки. 

По результатам заключения военно-врачебной комиссии о годности  

к службе в органах принудительного исполнения, результатов проверки уровня 

физической подготовки, результатов проверочных мероприятий и психофизио-

логических исследований сведения о кандидате вновь направляются в 

центральный аппарат ФССП России для назначения на должность гражданина 

успешно прошедшего все этапы поступления на службу в органы 

принудительного исполнения. 

Директор ФССП России собственноручно подписанным приказом 

назначает на должность кандидата для дальнейшего прохождения службы. 

После чего сканированные копии приказов о назначении на должность 
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направляются в отделение государственной службы и кадров для дальнейшего 

заключения с гражданином контракта. 

При заключении контракта гражданину устанавливается срок испытания 

от двух до шести месяцев с целью проверки уровня подготовки и соответствия 

занимаемой должности [2]. 

Итак, основные этапы поступления на службу в органы принудительного 

исполнения, на примере Управления Федеральной службы судебных 

приставов: 

1. Подача заявления. Претенденты на службу в органы принудительного 

исполнения сначала должны подать заявление, указывающее на желание 

заниматься данной профессией. Заявление подается непосредственно  

в Управление Федеральной службы судебных приставов или через специализи-

рованный центр подбора кадров. 

2. Предварительный отбор. После подачи заявления проводится 

предварительный отбор кандидатов на основе их квалификации и соответствия 

установленным требованиям. Этот этап включает проверку документов, пред-

ставленных претендентами, и проведение предварительного собеседования. 

3. Психологическое и медицинское тестирование. Кандидаты, успешно 

прошедшие предварительный отбор, направляются на прохождение психологи-

ческого и медицинского тестирования. Психологическое тестирование прово-

дится с целью оценки психофизических качеств кандидатов, а медицинское 

тестирование направлено на проверку их физического и психического 

состояния. 

4. Прохождение обучения. После успешного прохождения предыдущих 

этапов выбранные кандидаты направляются на курс обучения, который 

проводится в соответствии с установленными нормами и программой. 

Обучение включает в себя знакомство с правовыми и организационными 

аспектами работы в органах принудительного исполнения, а также  

с практическими навыками, необходимыми для данной профессии. 

5. Прохождение стажировки. После окончания обучения кандидаты 

отправляются на прохождение стажировки в органах принудительного 

исполнения. Они обязаны применять полученные знания и навыки на практике, 

под руководством опытных сотрудников. Стажировка длится определенный 

период, в течение которого кандидаты регулярно оцениваются и анализируются 

на основе своей работы. 
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6. Итоговое тестирование. По окончании стажировки кандидаты 

проходят итоговое тестирование, которое включает в себя проверку знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения и стажировки. 

7. Назначение на должность. После успешного прохождения всех этапов 

отбора и тестирования кандидаты получают уведомление о назначении на 

должность в органах принудительного исполнения. Сотрудники, которые 

успешно завершили этот процесс, готовы к службе и присоединяются  

к коллективу Управления Федеральной службы судебных приставов. 

Это основные этапы поступления на службу в органы принудительного 

исполнения в Управление федеральной службы судебных приставов по 

Забайкальскому краю. Этот процесс стремится гарантировать выбор достойных 

и компетентных сотрудников, готовых выполнять сложные задачи право 

применения и обеспечивать исполнение судебных актов. 

Трудоустройство в УФССП России по Забайкальскому краю занимает 

достаточно длительный период времени. Несомненно, данные процедуры 

необходимы для более качественного и глубокого изучения кандидата 

претендующего на должность в службе судебных приставов. Но не все те, кто 

находится в процессе согласования, доходят до окончательного трудоуст-

ройства ввиду большого периода времени трудоустройства в орган 

принудительного исполнения и нахождения в данный период другого места 

работы. 
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Кредит – это денежные средства, предоставленные одной стороной 

(кредитором) другой стороне (заемщику) на определенный срок с условием 

возврата суммы кредита и уплаты процентов за его использование. Кредит 

является важным инструментом финансовой системы и играет значительную 

роль в рыночном хозяйстве [1, с.37]. 

Благодаря кредитам население получает доступ к дополнительным 

денежным средствам для приобретения товаров и услуг, которые оно не может 
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сразу оплатить полностью. Это способствует увеличению потребления и спроса 

на товары и услуги, что в свою очередь стимулирует развитие рынка [5, с.96]. 

Кредитование является одним из основных видов банковских операций, 

которое приносит наибольший доход банковской кредитной организации и 

непосредственно влияет на результат его деятельности, что предполагает 

потенциальные возможности продолжения деятельности и его надежность. 

Кредитные операции банка – это финансовые операции, связанные  

с предоставлением кредитов и займов клиентам. Роль кредитных операций  

в банке заключается в предоставлении финансовой поддержки клиентам, 

позволяющей им реализовывать свои финансовые цели [2, с.304]. 

В экономической литературе существует множество подходов  

к банковскому кредитованию населения, предложенных различными авторами. 

Один из первых подходов к банковскому кредитованию населения был 

предложен Адамом Смитом в его работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов». Согласно этому подходу, банки должны предоставлять 

кредиты населению для финансирования инвестиций и предпринимательской 

деятельности. Главной целью банковского кредитования является стимули-

рование экономического роста и развития. 

Институциональный подход акцентирует внимание на роли институтов  

в банковском кредитовании населения. Он утверждает, что эффективность 

кредитования зависит от качества банковской системы, законодательства, 

регулирования и других институциональных факторов. Ключевыми аспектами 

являются прозрачность, надежность, доступность и эффективность банковских 

услуг. 

Поведенческий подход исследует психологические и поведенческие 

аспекты, влияющие на решения потребителей о заемных средствах. Он 

утверждает, что потребители не всегда действуют рационально при принятии 

решений о кредите, и их поведение может быть подвержено влиянию эмоций, 

предубеждений и ограниченной информации. Этот подход помогает банкам 

лучше понять потребности и предпочтения клиентов, чтобы предложить им 

наиболее подходящие кредитные продукты. 

Системный подход рассматривает банковское кредитование населения 

как часть более широкой финансовой системы. Он учитывает взаимосвязь 

между банками, клиентами, государством и другими участниками финансового 

рынка. Системный подход помогает анализировать риски и управлять ими, а 
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также разрабатывать политики и меры для обеспечения стабильности и 

эффективности банковского кредитования. Можно выделить множество 

критериев для классификации кредитов населения, некоторые из них, наиболее 

важные, выделены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация кредитования населения по группам [2, с.312] 

Признак 

классификации 
Виды кредитов 

По целевому 

назначению 

- Целевые кредиты: предназначены для конкретных целей, таких как покупка 

недвижимости, автомобиля, образование и т.д. 

- Нецелевые кредиты: не имеют специфической цели и могут быть использованы 

заемщиком на свое усмотрение 

По наличию 

обеспечения 

- Кредиты с обеспечением: требуют залога или других форм обеспечения, которые могут 

быть изъяты в случае невыполнения заемщиком обязательств по кредиту. 

- Кредиты без обеспечения: не требуют залога или других форм обеспечения 

По сроку действия 
- Краткосрочные кредиты: обычно выдаются на срок до 1 года. 

- Долгосрочные кредиты: выдаются на срок более 1 года 

По размеру ставки 

- Фиксированная ставка: процентная ставка остается неизменной на протяжении всего 

срока кредита. 

- Плавающая ставка: процентная ставка может меняться в зависимости от изменений на 

рынке 

По размеру суммы 

кредита 

- Микрокредиты: небольшие суммы кредита, обычно до определенного лимита. 

- Средние кредиты: предоставляются для покупки товаров и услуг, часто сумма кредита 

ограничена. 

- Крупные кредиты: предназначены для покупки недвижимости, крупных вещей, сумма 

кредита может быть значительной. 

По виду платежа 

- Аннуитетные платежи: платежи по кредиту состоят из постоянных сумм, включающих 

как проценты, так и основной долг. 

- Дифференцированные платежи: платежи по кредиту состоят из изменяющихся сумм 

основного долга и постоянных сумм процентов. 

- Единовременные платежи: полная сумма кредита и процентов выплачивается одним 

платежом в конце срока кредита. 

- Платежи по сложной схеме: платежи состоят из различных элементов, которые могут 

меняться в зависимости от условий кредита 

По статусу 

заемщика 

- Кредиты для населения: доступны для всех граждан. 

- Кредиты для особых категорий граждан: предоставляются определенным группам, таким 

как пенсионеры, студенты и т.д. 

- VIP-клиенты: специальные условия кредитования предоставляются клиентам с высоким 

статусом или большими финансовыми возможностями 

 

Этапы кредитной работы банка обычно включают следующие шаги 

(таблица 2) заявка на кредит, анализ кредитоспособности клиента, принятие 

банком решения о выдаче кредита, оформление кредитного договора, выдача 
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кредита клиенту, контроль и погашение кредита и завершение кредитной 

работы: 

 

Таблица 2 

Этапы кредитной работы банка [5, с.96] 

Этапы Содержание этапов 

Заявка на кредит 
Клиент подает заявку на получение кредита, предоставляя необходимые 

документы и информацию о своей финансовой ситуации 

Анализ 

кредитоспособности 

Банк проводит анализ финансового положения клиента, проверяет его 

кредитную историю, доходы и обязательства, чтобы определить его 

способность выплатить кредит 

Принятие решения о 

выдаче кредита 

На основе результатов анализа кредитоспособности банк принимает решение о 

выдаче или отказе в предоставлении кредита клиенту 

Оформление договора 

Если заявка на кредит одобрена, банк и клиент заключают договор о кредите, в 

котором указываются условия кредита, сроки погашения, процентные ставки и 

другие важные детали 

Выдача кредитных 

средств 

После подписания договора банк перечисляет сумму кредита на счет клиента 

или выдает ему необходимую сумму наличными 

Контроль и погашение 

кредита 

Банк следит за своевременным возвратом кредитных средств клиентом и 

осуществляет контроль за погашением задолженности. Клиент должен 

выплачивать ежемесячные платежи в соответствии с договором 

Завершение кредитной 

работы 

После полного погашения кредита клиентом, банк завершает кредитную 

работу, закрывает договор и возвращает клиенту все необходимые документы 

 

В процессе кредитной работы с населением банк сталкивается с рядом 

проблем. 

Первая проблема – кредитный риск. Банк должен оценить кредитный 

риск заемщика, чтобы определить вероятность того, что заемщик вернет 

кредитные средства в срок. Неправильная оценка риска может привести  

к невозврату кредита и финансовым потерям для банка. 

Вторая проблема – недостаточная информация о заемщике, особенно если 

это новый клиент или заемщик с недостаточной кредитной историей. В таких 

случаях банк может испытывать трудности в оценке кредитоспособности 

заемщика. 

Третья проблема – финансовые трудности заемщика. Если заемщик 

сталкивается с финансовыми трудностями, это может привести к задержке или 

невозврату кредитных платежей. Банк должен быть готов к таким ситуациям и 

иметь механизмы для управления проблемными кредитами. 

Четвертая проблема – неправильное оформление кредитных договоров. 

Ошибки при оформлении кредитных договоров могут привести к непра-
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вильным условиям или неполной защите интересов банка. Банк должен 

обеспечить правильное и точное оформление всех документов, связанных  

с кредитной работой [4, с.400]. 

Сложности могут быть вызваны также изменениями в законодательстве, 

которые могут повлиять на правила и требования кредитной работы банка  

с населением. Банк должен следить за такими изменениями и адаптировать 

свои процедуры и политики соответствующим образом. 
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Евразийского экономического союза в международном экономическом праве 

на современном этапе. Проанализированы его внутриинтеграционный режим и 

правовые инструменты. Выявлены особенности и обозначены перспективные 
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Возрастающая роль международных объединений региональной экономи-

ческой интеграции в международной экономике привлекает все большее 

внимание к изучению их правового статуса. Евразийский экономический союз 

(далее – ЕАЭС) этому яркое подтверждение. Его совершенствованию 

посвящены ряд работ таких правоведов как Е.Б. Дьяченко, П.П., Мысливский, 

Э.А. Хачатрян, К.В. Энтин и др. Однако остается недостаточно изученным 
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особенности правового положения ЕАЭС в международном экономическом 

праве современном этапе, что и стало целью нашего исследования. 

Опираясь на общенаучный, формально-юридический и сравнительно-

правовой методы получены следующие результаты. 

Изучение научных доктрин позволило выявить, что региональная 

интеграция играет значимую роль в международном сотрудничестве. Она 

способствует укреплению экономических, политических и социальных связей 

между государствами [1; 2; 3]. Благодаря этому, участники регионального 

блока достигают большей эффективности и улучшают свою мировую позицию. 

В основе обеспечения эффективного функционирования и развития 

интеграционной структуры – ее внутриинтеграционный режим. Он помогает 

участникам интеграции активно сотрудничать, строго соблюдать общие нормы 

и достигать взаимной пользы от процесса интеграции. Внутриинтеграционный 

режим характеризуется общими правилами и нормами, механизмами 

разрешения споров, координацией экономической политики, общими 

институтами управления, а также механизмами поддержки и развития [4]. 

Акты органов ЕАЭС, вместе с международными договорами, являются 

основными инструментами правовой интеграции в ЕАЭС. Они содержат 

нормативно-правовые положения и имеют свои особенности, которые делают 

процесс правовой интеграции в ЕАЭС уникальным и основанным на 

межправительственном подходе. Акты ЕАЭС разрабатываются и принимаются 

в соответствии с полномочиями его органов, предусмотренными в между-

народных соглашениях, подписанных государствами-членами. Ориентиры и 

цели, изложенные в них, играют важную роль при формировании собственных 

национальных планов и стратегий развития государств-членов [5]. 

Совокупность нормативно-правовых актов ЕАЭС является системой 

правовых инструментов, ориентированных на регулирование экономической 

интеграции и сотрудничество между государствами-членами. Среди наиболее 

значимых правовых инструментов ЕАЭС можно выделить его учредительный 

договор, соглашения о зонах свободной торговли и регламенты ЕАЭС. 

Поскольку Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) (ред. от 24.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023) 

сосредоточен исключительно на экономических целях интеграционного 

развития, в нем отсутствует необходимость говорить о политическом 

подчинении государств-членов Союзу. Вместе с тем, требуется политическая 
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воля правительств и решительность национальных судов в создании 

юридических основ и позиций для реализации и выполнения актов. 

Процесс эволюции ЕАЭС исключает непредсказуемость, поскольку 

евразийская интеграция имеет плановый характер, который четко определен 

учредительным договором. В ближайшем будущем успех евразийского 

интеграционного проекта зависит не только от количественного роста 

участников, но и от качества формирования единого правового пространства 

ЕАЭС, а также развития институтов, которые обладают наднациональными 

функциями и надзорными полномочиями для контроля за исполнением актов 

органов ЕАЭС государствами-участниками. 

ЕАЭС также имеет статус международного правового субъекта и имеет 

возможность заключать международные договоры с другими государствами и 

международными организациями. Более того, ЕАЭС может участвовать в 

международных организациях и форумах, представлять интересы своих 

государств-членов и защищать их права и интересы. 

Важно отметить, что, неблагоприятный геополитический контекст вокруг 

России, которая является движущей силой евразийской интеграции, оказывает 

ограничивающее воздействие на участников. Несмотря на это, ЕАЭС активно 

сотрудничает с другими региональными интеграционными объединениями, 

такими как Евросоюз (далее – ЕС) и Шанхайская организация сотрудничества, 

что помогает расширить географию интеграции и развивать отношения между 

регионами. 

Как отмечает М.Г. Мустафаев, если сравнивать ЕАЭС с Евросоюзом как 

интеграционное объединение с более длинной историей, то можно выделить 

одно из существенных различий. Сегодня право ЕС имеет статус надна-

ционального и его верховенство распространяется на конституции государств-

участников. Данный вывод можно сделать из содержания Декларации о 

примате (или верховенстве) и Заключения Юридической службы Совета ЕС от 

22 июня 2007 года, которые являются частью Заключительного акта ЕС, 

подписанного в Лиссабоне 13 декабря 2007 года [6]. Утверждение принципа 

верховенства права в рамках Европейского союза стало возможным благодаря 

сложным отношениям между Судом ЕС и судебными органами конститу-

ционного контроля государств-членов. Среди государств-членов ЕАЭС только 

Конституция РФ (статья 79) предусматривает механизм передачи суверенных 

полномочий. Другие члены ЕАЭС передачу полномочий наднациональным 
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межгосударственным организациям определяют через применение механизма 

конституционного контроля [7]. 

Вопреки различиям подходов к интеграции в ЕС и ЕАЭС, отметим, что 

важно учитывать опыт использования некоторых правовых инструментов ЕС 

для создания более тесной интеграционной модели, но следует помнить – 

ЕАЭС сосредоточен прежде всего экономической интеграции в регионе. 

Таким образом, на современном этапе ЕАЭС является международной 

организацией, играющей важную роль в системе региональной экономической 

интеграции, а его источники права заняли достойное место в международном 

экономическом праве. Система правовых источников ЕАЭС включает между-

народные договоры, решения и рекомендации и др. Они обязательны для всех 

государств-членов и должны быть непосредственно применимы на их 

территории. 

По нашему убеждению, дальнейшее развитие ЕАЭС невозможно без 

укрепления и усиления его нормативно-правовой основы. Глубокая эконо-

мическая интеграция, основанная на стремлении к согласованности и 

компромиссам в принятии решений в рамках ЕАЭС, может стать механизмом, 

способным преодолеть политизацию ЕАЭС. 

Перспективное направление – получение статуса наблюдателя ВТО. Одно 

из будущих направлений совершенствования может заключаться в создании 

условий для обмена правовой информацией, включая информацию о 

принимаемых законодательных и других нормативных актах при заключении 

международных соглашений и реализации решений интеграционных органов 

управления. 
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Аннотация: в настоящей работе были проанализированы проблемные 

вопросы процесса доказывания в отечественном уголовном процессе, а также 

определены основные пути разрешения выявленных проблем; делается вывод, 

что в ходе осуществления доказывания возникает большое количество проблем, 

которые подлежат разрешению путем реформирования законодательства РФ. 
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Abstract: in this paper, the problematic issues of the evidentiary process in the 

domestic criminal process were analyzed, and the main ways to resolve the identified 

problems were identified; it is concluded that in the course of proving a large number 

of problems arise that must be resolved by reforming the legislation of the Russian 

Federation. 
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Доказывание пронизывает каждодневную практическую деятельность 

суда, участников со стороны защиты и со стороны обвинения. Процесс 

доказывания достаточно широко определяет сущность уголовного судопроиз-

водства. Уголовно-процессуальное доказывание является базисом всей 

уголовно-процессуальной деятельности. Актуальность данной темы 

определяется тем, что хотя многие аспекты процесса доказывания уже изучены 

как с теоретической точки зрения, так и с практической, однако на 

сегодняшний день всё ещё остается много проблем в представленном процессе, 

которые требуют своевременного решения [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 226]. 

Итак, первая существующая проблема состоит в отсутствии законода-

тельного закрепления термина «доказывание». Она достаточно важна, 

поскольку, не понимая значения доказывания, невозможно будет правильное 

его осуществление. В статье 85 УПК РФ определено, что доказывание 

представляет собой собирание, проверку и оценку доказательств в целях 

установления обстоятельств по конкретному уголовному делу. Данное 

определение нельзя назвать полным по причине того, что оно содержит лишь 

цель и элементы процесса доказывания. Считаем необходимым рассмотреть 

мнения учёных-правоведов на данную проблему. Во-первых, такой 

исследователь, как А.А. Эйсман определяет доказывание как «сообщение, 

передачу сведений от одного субъекта к другому, причём такую, при которой 

не просто сообщается что-либо, но приводятся основания, доказательства того, 

что сведения истинны, адекватны действительности». Во-вторых, доктор 

юридических наук С.А. Шейфер приводит следующее определение понятия 

«доказывание»: «Это получение доказательств и оперирование ими в целях 

воссоздания действительной картины изучаемого события – является 

единственным средством достижения целей судопроизводства, то есть защиты 

прав и законных интересов потерпевших и ограждения личности от неза-

конного привлечения к уголовной ответственности, ограничения её прав и 

свобод». По нашему мнению, научное определение Шейфера является наиболее 

полным, поскольку отражает уже не только цель и элементы доказывания, но 

также и значение доказывания для достижения целей уголовного судопроиз-

водства [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 503-504]. 

Далее рассмотрим вторую проблему. Процесс доказывания состоит из 

трёх взаимосвязанных действий – собирания, проверки и оценки доказательств. 
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В научной литературе эти действия часто называют этапами доказывания, и как 

раз в этом и состоит проблема. Если говорить о собирании, проверке и оценке 

доказательств как об этапах, то это значит, что сначала должно происходить 

собирание, затем проверки, а далее оценка доказательств. На практике же всё 

выглядит немного иначе. Например, следователь, обнаружив документ, сначала 

оценивает его относимость к делу и уже после принимает решение о 

приобщении (или наоборот) к материалам дела данного документа. 

Следовательно, нельзя рассматривать доказывание как совокупность этапов. 

Процесс доказывания являет собой совокупность элементов в виде постоянного 

взаимосвязанного процесса [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 19-20]. 

Перейдём к анализу третьей существующей проблемы. Данная проблема 

касается вопроса установления истины в качестве цели уголовно-

процессуального доказывания. В современном УПК РФ не содержится 

ориентация на поиск истины. Так, например, Е.Б. Мизулина полагает, что 

установление истины оправдывает презумпцию невиновности, поэтому нельзя 

выделять установление истины в качестве цели уголовного доказывания. 

Другой учёный-правовед, а именно Н. Подольный, считает, что «стремление к 

истине часто оборачивается злом» и что её поиск ведёт к фальсификации 

доказательств. Однако нам думается, что такие мнения являются ошибочными, 

ведь справедливое разрешение уголовного дела невозможно без установления 

истины, то есть без восстановления всей картины совершённого общественно-

опасного деяния, без достоверно обозначенной вины лица, которое совершило 

преступное деяние, а также без точного установления всех элементов состава 

преступления. При этом важно понимать, что установление истины – это не 

просто установка или какой-то ориентир для правоприменителя на конечную 

цель – точное и полное установление всех обстоятельств по конкретному 

уголовному делу. Установление истины – это средство нормализации 

отечественной системы уголовной юстиции [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., с. 77-79]. 

Считаем необходимым осветить четвёртую проблему, связанную с 

предметом уголовно-процессуального доказывания. Традиционно в доктрине 

уголовно-процессуального права выделяют общий и специальный предметы 

доказывания. Безусловно, каждое преступление по-своему своеобразно, а 

значит имеет свой неповторимый перечень следов, оставленных виновным во 

времени и в пространстве, требующих в каждом определённом случае своей 

криминалистической методики, как выявления, так и фиксации. В том случае, 
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если преступление очевидно, то, скорее всего, стороне обвинения не 

потребуется много усилий для того, чтобы изобличить виновного. Однако 

совсем по-другому случается тогда, когда имеет место так называемый дефицит 

доказательственных ресурсов. Совсем по-другому – значит гораздо сложнее, 

ведь доказательственная база невелика, и сторона обвинения просто вынуждена 

вводить косвенные доказательства наравне с прямыми, что конечно же влечёт 

за собой последствия, касающиеся качества расследования. В условиях 

упомянутого дефицита, когда косвенные доказательства противоречат друг 

другу, а прямых доказательств как таковых нет, пред следователем встаёт 

трудный выбор – либо закончить производство по уголовному делу (с 

надеждой, что оно не вернётся на дополнительное расследование), либо 

приостановить производство по делу, либо же и вовсе прекратить производство 

по делу. Таким образом, те лица, которые осуществляют уголовное пресле-

дование, вовлекаются в сложную психологическую ситуацию, когда по 

причине острой нехватки доказательств раскрытие преступления осложняется 

ещё и достаточным количеством альтернативных версий совершённого 

преступного деяния [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 84]. 

Ещё одной немаловажной проблемой доказывания выступает неравенство 

сторон в уголовном процессе. Это прямо нарушает принцип равенства сторон, 

который является основополагающим принципом уголовного судопроиз-

водства. Среди учёных существует мнение о том, что вышеуказанный принцип 

расходится с направлением деятельности стороны обвинения, поскольку 

задачей данной стороны является передача обвиняемого в суд для назначения 

меры наказания. При этом сторона защиты в очень редких случаях добивается 

оправдания обвиняемого даже при условии наличия адвоката-профессионала. В 

противовес представленному существует точка зрения о том, что равноправие 

сторон – это вовсе не реальность, а скорее утопия. Например, такой 

исследователь, как Э.Ф. Куцова, ставит под сомнение равенство стороны 

обвинения (следователь, дознаватель) и стороны защиты (подозреваемый, 

обвиняемый, защитник) в ходе собирания и проверки доказательств, а также в 

ходе расследования. Сущность заявления этого учёного состоит в том, что 

сторона обвинения и сторона защиты во время представления доказательств 

виновности и соответственно невиновности подозреваемого или обвиняемого 

имеют возможность сознательно скрыть те доказательства, которые были ими 

получены, и которые не соответствуют возложенным на них обязательствам 

согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству. В то же 
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время на суд, прокурора и следователя возложена обязанность для принятия 

всех предусмотренных законом мер по всестороннему, полному и объектив-

ному исследованию обстоятельств дела, по выявлению уличающих, оправды-

вающих, смягчающих, а также отягчающих дело обстоятельств [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 110-11]. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что на данный момент  

в современном уголовном судопроизводстве существует ряд проблем процесса 

доказывания. Все рассмотренные нами проблемы должны быть своевременно, а 

также правильно решены, поскольку процесс доказывания является неотъем-

лемой и основополагающей частью отечественного уголовного процесса, а 

также имеет важно практическое значение для всех участников уголовного 

судопроизводства. 

 

Список литературы 

1. Гребнев А.С. Некоторые проблемы института доказывания в 

уголовном процессе / А.С. Гребнев // Эволюция государства и права: история и 

современность: сборник научных статей II Международной научно-

практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета. – Курск, 2017. – С. 226-229. 

2. Володин Д.А. О некоторых проблемах доказывания в уголовном 

процессе / Д.А. Гребнев // Юридическая наука и практика на рубеже эпох: 

уроки прошлого, взгляд в будущее (к 135-летию со дня рождения профессора 

Юрия Петровича Новицкого): сборник трудов XIV Всероссийских декабрьских 

юридических чтений в Костроме. – Кострома, 2018. – С. 503-507. 

3. Ведяйкин А.Ю. Актуальные проблемы доказывания в уголовном 

процессе / А.Ю. Ведяйкин // Аспирант. – 2016. - № 8(24). – С. 19-20. 

4. Новиков С.А. Доказывание в современном уголовном процессе 

России: актуальные проблемы и новые подходы / С.А. Новиков // Научная 

школа уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета и современная юридическая наука: сборник 

статей по материалам Международной научно-практической конференции. – 

Санкт-Петербург, 2016. – С. 77-88. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

84 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

5. Тарнакоп О.Г. О некоторых проблемах доказывания в уголовном 

судопроизводстве России / О.Г. Тарнакоп, С.Н. Клоков, И.И. Короленко // 

Юристъ- правоведъ. – 2019. - № 3(90). – С. 83-88. 

6. Зарубин В.С. Проблемы доказывания согласно нормам уголовного 

судопроизводства / В.С. Зарубин // Пермский период: сборник материалов 

IX Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов 

образовательных организаций. - Пермь, 2022. – С. 109-111. 

 

© И.А. Новикова, 2024 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ЭКОНОМИКА И ПРАВО. СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Сборник статей  

XI Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 20 февраля 2024 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 21.02.2024. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 4.88. 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 

 

16+ 

  

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association» 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

https://sciencen.org/ 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/

