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Алексей Рустамович 
Волгин  
 
 

Заведующий сектором 
организации труда 
Многопрофильного медицинского 
центра Банка России 
 
A.R.Volgin@yandex.ru 
117593, Россия, г. Москва, 
Севастопольский просп., д. 66 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
 

Аннотация. Статья посвящена 
исследованию проблемных аспектов 
института дисциплинарной 
ответственности. Особое внимание 
уделяется проблеме отсутствия 
законодательного определения понятия 
«трудовые обязанности». Кроме того, 
исследуется вопрос разделения 
последствий применения таких 
дисциплинарных взысканий как замечание и 
выговор, а также рассматривается 
проблема увольнения работника за 
неоднократное неисполнение трудовых 
обязанностей без учета вида имеющегося у 
него дисциплинарного взыскания. В то же 
время отдельное внимание уделяется 
особенностям процедуры применения 
дисциплинарных взысканий, а также 
законодательным пробелам, создающим 
предпосылки для злоупотребления правом 
как со стороны работников, так и 
работодателей. В качестве выводов 
предлагаются соответствующие 
изменения в трудовое законодательство с 
целью повышения эффективности 
функционирования института 
дисциплинарной ответственности. 

Ключевые слова: дисциплинарная 
ответственность, трудовые обязанности, 
дисциплинарные взыскания, трудовые 
отношения, дисциплина труда. 
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Annotation. The article is devoted to the study of problematic aspects of the 
institution of disciplinary responsibility. Special attention is paid to the problem of the lack 
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Дисциплина труда представляет собой неотъемлемую часть трудовых 

отношений, в значительной степени определяющую возможность достижения 

цели, для которой организовывается трудовая деятельность [2, с. 106]. 

Поддержание трудовой дисциплины обеспечивается с помощью создания 

работодателем благоприятных условий труда, а также убеждения и поощрения 

работников за добросовестный труд. В то же время не менее важная роль в 

поддержании трудовой дисциплины отводится институту дисциплинарной 

ответственности. 

В настоящее время трудовое законодательство не содержит определения 

дисциплинарной ответственности [1, c. 276]. Вместе с тем, опираясь на нормы 

трудового права, а также результаты научных исследований, можно прийти к 

выводу, что дисциплинарная ответственность представляет собой 

предусмотренную трудовым законодательством обязанность работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, претерпевать неблагоприятные 

последствия, выраженные в форме дисциплинарного взыскания, применяемого 

в установленном порядке уполномоченным органом работодателя [3, c. 88]. 

В контексте дисциплинарной ответственности определяющее значение 

имеет понятие «трудовые обязанности». Учитывая, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение именно трудовых обязанностей является 

основанием для применения мер дисциплинарной ответственности, 

необходимо понимать, что включает в себя указанное понятие.  

Понятие «трудовые обязанности» не раскрывается законодателем и не 

является устоявшимся с точки зрения единого подхода к его пониманию ни в 

науке трудового права, ни в правоприменительной практике.  

of a legislative definition of the concept of «work duties». In addition, the issue of 
separation of the consequences of the application of such disciplinary penalties as a 
remark and a reprimand is being investigated, and the problem of dismissal of an 
employee for repeated failure to perform work duties without taking into account the type 
of disciplinary punishment available to him is also being considered. At the same time, 
special attention is paid to the specifics of the procedure for applying disciplinary 
penalties, as well as legislative gaps that create prerequisites for abuse of the right by 
both employees and employers. As conclusions, the relevant amendments to the labor 
legislation are proposed in order to improve the effectiveness of the institution of 
disciplinary responsibility. 

Key words: disciplinary responsibility, labor duties, disciplinary penalties, labor 
relations, labor discipline. 
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В соответствии с абзацем вторым части второй статьи 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 1  (далее — ТК РФ) 

работник обязан «добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором». Указанной норме 

корреспондирует часть первая статьи 192 ТК РФ, устанавливающая в качестве 

основания для привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

«неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей». Отсюда следует вывод, что в 

качестве источника трудовых обязанностей законодатель закрепляет трудовой 

договор. Однако возникает вопрос квалификации иных обязанностей 

работника, вытекающих из трудовых отношений, но в то же время не 

закрепленных в трудовом договоре. 

Вместе с тем важно учесть мнение Верховного Суда РФ, который относит 

к нарушению трудовых обязанностей, например, несоблюдение должностных 

инструкций, приказов и распоряжений работодателя, а также иных 

регламентирующих документов, тем самым в значительной мере расширяя 

список источников трудовых обязанностей по сравнению с абзацем вторым 

части второй статьи 21 ТК РФ 2 . Более того, указывая на возможность 

привлечения к дисциплинарной ответственности работника, уклоняющегося от 

прохождения обязательного медицинского освидетельствования, Верховный 

Суд РФ допускает применение дисциплинарных взысканий за нарушение 

разного рода обязанностей, вытекающих из трудовых отношений. 

Кроме того, в соответствии с частью пятой статьи 57 ТК РФ невключение 

в трудовой договор каких-либо обязанностей работника, определенных 

локальными нормативными актами работодателя или вытекающих из 

соглашений, не является основанием для отказа от их исполнения.   

Таким образом, допустимо полагать, что трудовой договор не является 

исключительным источником трудовых обязанностей, а само понятие 

«трудовые обязанности» включает в себя обязанности работника, вытекающие 

из трудовых отношений в целом. В этой связи предлагается внести следующие 

изменения в статью 21 ТК РФ: 

1) абзац первый части второй после слов «работник обязан» дополнить 

словами «добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него в рамках трудовых отношений, в частности»; 

2) абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

 
1  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

«Собрание законодательства Российской Федерации». — 2002. — № 1 (ч. 1). — ст. 3. 
2  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2// «Бюллетень 

Верховного Суда РФ». — 2004. — № 6. 
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«исполнять обязанности, определенные трудовым договором;». 

Предлагаемые изменения позволят решить проблему правового 

обоснования привлечения работника к ответственности за нарушение 

обязанностей, не закрепленных в трудовом договоре, но вытекающих из 

трудовых отношений и являющихся по своей природе трудовыми 

обязанностями. 

Отдельным вопросом дисциплинарной ответственности выступает 

отсутствие законодательного закрепления характерных различий между такими 

дисциплинарными взысканиями как замечание и выговор, что вынуждает 

работодателей делать выбор в пользу того или иного взыскания, основываясь 

исключительно на последовательности их упоминания в ТК РФ. Таким 

образом, применяется принцип «от более мягкого к более строгому» [4, c.192]. 

Как правило, замечание применяется к работнику за совершение им 

незначительного проступка, не повлекшего за собой неблагоприятных 

последствий для работодателя, в ином случае применяется выговор или 

увольнение по соответствующим основаниям. При этом замечание и выговор 

могут в одинаковой степени применяться к работникам за одни и те же 

дисциплинарные проступки, а увольнение за неоднократное неисполнение 

трудовых обязанностей применяется без учета вида наложенного ранее 

дисциплинарного взыскания. 

Складывается ситуация, при которой работник, имеющий замечание, 

может быть уволен за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей так 

же, как и работник, имеющий выговор, что представляется, по меньшей мере, 

спорным. 

Вместе с тем стоит обратить внимание на необходимость соответствия 

тяжести проступка и применяемой к работнику меры дисциплинарной 

ответственности, в данном случае увольнения за неоднократное неисполнение 

трудовых обязанностей. Представляется обоснованным, что к работнику, 

имеющему дисциплинарное взыскание в виде замечания и повторно 

совершившему дисциплинарный проступок, должен применяться именно 

выговор, а не увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. В свою 

очередь, к работнику, имеющему выговор, при повторном неисполнении им 

трудовых обязанностей может быть применено дисциплинарное взыскание в 

виде увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. 

Таким образом, в целях защиты прав работников, а также разделения 

последствий применения таких дисциплинарных взысканий как замечание и 

выговор, предлагается пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ после слов «имеет 

дисциплинарное взыскание» дополнить словами «в виде выговора». 
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Отдельное внимание необходимо уделить законодательному порядку 

применения дисциплинарных взысканий, имеющему важнейшее значение в 

вопросе привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Как 

показывает практика, описание порядка, представленное в ТК РФ, не учитывает 

в полной мере тех особенностей процедуры привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности, с которыми сталкиваются работодатели 

[5, с. 233].  

Так, трудовым законодательством не устанавливается форма запроса у 

работника письменного объяснения. При этом суды приходят к выводу, что 

требование должно быть оформлено работодателем в письменной форме. 

Устное истребование объяснения, даже при наличии соответствующего акта об 

отказе в его предоставлении, не может свидетельствовать о соблюдении 

порядка применения дисциплинарных взысканий1. 

Отклонения судами доводов работодателей об устных запросах не 

единичны2. Таким образом, несмотря на отсутствие в ТК РФ прямого указания 

на форму истребования у работника объяснения, представляется 

целесообразным делать это в письменной форме.  

В этой связи в целях конкретизации порядка применения 

дисциплинарных взысканий предлагается в части первой статьи 193 ТК РФ 

первое предложение изложить в следующей редакции:  

«До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен в 

письменной форме затребовать от работника письменное объяснение». 

Кроме того, стоит обратить внимание на проблему достижения цели 

применения дисциплинарных взысканий, которая сводится к коррекции 

поведения работника, совершившего дисциплинарный проступок, для 

предотвращения подобных нарушений в будущем. Наличие законодательно 

установленного требования о своевременном ознакомлении работника с 

приказом о применении к нему дисциплинарного взыскания представляется 

важнейшим условием достижения указанной цели. В то же время, как 

показывает практика, несоблюдение работодателем установленного срока 

 
1  Апелляционное определение Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 

17.05.2022 № 33-1148/2022 по делу № 2-0530/2022. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: 

— URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=277079#1AQz

ctT80J4YRELm (дата обращения: 09.02.2024). 
2  Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 

22.06.2022 № 88а-5074/2022 по делу № 2а-4454/2021. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: 

— URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ009&n=39193&dst

=100001%2C-1#hRj6dtTqvkrKOfBP (дата обращения: 09.02.2024). 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ009&n=39193&dst=100001%2C-1#hRj6dtTqvkrKOfBP
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ009&n=39193&dst=100001%2C-1#hRj6dtTqvkrKOfBP
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ознакомления с приказом не признается судами нарушением порядка 

применения дисциплинарных взысканий и не является достаточным 

основанием для признания приказа о дисциплинарном взыскании незаконным1. 

Таким образом, отсутствие законодательно закрепленных последствий 

несвоевременного ознакомления работника с приказом о применении 

дисциплинарного взыскания создает предпосылки для нарушения прав 

работников недобросовестными работодателями и, кроме того, не способствует 

достижению цели применения дисциплинарных взысканий. 

В этой связи предлагается дополнить часть шестую статьи 193 ТК РФ 

новым вторым предложением следующего содержания: 

«Работник, не ознакомленный в установленный срок с приказом 

(распоряжением) о применении дисциплинарного взыскания, считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания.». 

Помимо прочего, необходимо рассмотреть вопрос ограничения права 

работодателя на привлечение работника к дисциплинарной ответственности 

посредством закрепления в ТК РФ сроков применения дисциплинарных 

взысканий. Пропуск установленных сроков исключает возможность 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности даже в том случае, 

если нарушение действительно имело место, и при этом работодатель выполнил 

все необходимые процедуры для применения дисциплинарного взыскания.  

Важной особенностью срока, исчисляемого с момента обнаружения 

проступка, в течение которого к работнику может быть применено 

дисциплинарное взыскание, является правило исключения времени болезни и 

отпуска работника. Однако данное правило не распространяется на сроки, 

исчисляемые с момента совершения проступка. 

В то же время длительный больничный или отпуск работника, 

превышающий сроки, установленные частью четвертой статьи 193 ТК РФ, 

исключает возможность применения работодателем дисциплинарных 

взысканий, что создает предпосылки для злоупотребления правом со стороны 

недобросовестных работников2. 

Кроме того, существуют также иные длительные периоды отсутствия 

работника на работе, не учитываемые в законодательстве, однако оказывающие 

 
1 Обзор судебной практики по гражданским и административным делам Верховного 

Суда Чувашской Республики за 2 квартал 2016 года. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: — URL: http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_47/obzor_2_kv._2016_goda_po_gr._d..

doсc (дата обращения: 09.02.2024). 
2 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 06.08.2020 № 88-

8059/2020. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ007&n=13337#UqFy8vT48h

4B3yqt (дата обращения: 09.02.2024). 
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значительное влияние на возможность соблюдения работодателем 

установленных сроков применения дисциплинарных взысканий. К таким 

периодам относится время междувахтового отдыха, а также время нахождения 

работника в служебной командировке. 

Представляется целесообразным распространить правило об исключении 

времени болезни и отпуска работника на сроки, исчисляемые с момента 

совершения дисциплинарного проступка, а также приостанавливать течение 

сроков применения дисциплинарных взысканий на время междувахтового 

отдыха работника, а также время нахождения работника в служебной 

командировке. 

В этой связи предлагается внести следующие изменения в статью 193 ТК 

РФ: 

1) часть третью изложить в следующей редакции: 

«Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка. В указанный срок не включается время, 

необходимое на учет мнения представительного органа работников, а также 

периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске 

или служебной командировке и периоды междувахтового отдыха 

работника.»; 

2) в части четвертой третье предложение изложить в следующей 

редакции: 

«В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу, а со дня обнаружения проступка не включаются периоды временной 

нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске или служебной 

командировке и периоды междувахтового отдыха работника.». 

Подводя итог, необходимо отметить объективную необходимость 

решения обозначенных проблем. Предполагается, что внесенные предложения 

по совершенствованию трудового законодательства позволят создать условия 

для эффективного функционирования института дисциплинарной 

ответственности и в конечном итоге обеспечить достижение цели применения 

дисциплинарных взысканий при одновременном соблюдении баланса 

интересов работника и работодателя. 
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Активное развитие цифровых технологий в последние несколько 

десятилетий способствуют формированию новой информационной реальности. 

Цифровые технологии проникли во все административные процессы, в том 

числе и в правоохранительную деятельность государства. Однако сегодня на 

повестке дня уже не просто компьютеры и прикладные программы, а 

искусственный интеллект и нейронные сети. 

Нейронные сети — это разновидность алгоритма искусственного 

интеллекта (ИИ), который основан на структуре и функциях человеческого 

мозга. Они способны извлекать уроки из данных, делать прогнозы и выполнять 

такие задачи, как классификация и регрессия [2]. 

Компьютерная система с искусственным интеллектом способна 

самостоятельно находить закономерности в исходных данных и накапливать 

знания. Она уже широко применяется в некоторых сферах человеческой 

деятельности (обнаружение мошеннических действий при банковских 

операциях, спама, категоризация документов, распознавание образов, жестов, 

речи; техническая и врачебная диагностика). Следует отметить, что в 

некоторых сферах эффективность решения задач компьютерной программой 

уже превосходит возможности людей, например в медицине, точность 

диагностики некоторых заболеваний оказывается выше, по сравнению с 

врачами-специалистами. 

В целом, нейронные сети — это мощные алгоритмы, которые обладают 

способностью извлекать уроки из данных и выполнять сложные задачи. Однако 

важно тщательно рассмотреть ограничения этих алгоритмов, а также 

потенциальную предвзятость и необходимость прозрачности при принятии 

Annotation. Considering various types of neural networks, the author examines 
the potential consequences of their use in the legal system, suggests developing a 
framework for their use in order to balance the potential benefits with the need to protect 
the rights and interests of all parties involved. Particular attention is paid to the area of 
criminal procedure, where the trends outlined above are most clearly manifested. 
Considering all stages of the criminal process, using concrete examples, the author 
notes the importance of ensuring the rights of all persons involved in criminal 
proceedings, and that the output data of the neural network itself is fair, unbiased and 
consistent with the principles of fair trial. 

Key words: neural network, algorithm for the use of neural networks in the legal 
system, criminal proceedings, procedural actions using a neural network, protection of 
the rights and interests of the parties, the fairness of the trial. 
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решений1. 

Использование нейронных сетей в сочетании с правовым регулированием 

деятельности человека, в том числе и в сфере уголовной юстиции — это 

область, которая в настоящее время обсуждается и изучается экспертами по 

правовым и этическим вопросам. С увеличением интенсивности использования 

искусственного интеллекта растет вероятность противоправной деятельности. 

Соответственно, развитие систем искусственного интеллекта влечет 

необходимость реструктуризации правоохранительной системы. Существует 

несколько потенциальных последствий этой технологии, которые вызывают 

озабоченность с точки зрения регулирования [5]. 

Во-первых, существует опасение, что использование нейронных сетей в 

правовой системе может привести к необъективному принятию решений.  

Во-вторых, существует озабоченность по поводу подотчетности и 

прозрачности при использовании нейронных сетей в правовой системе.  

Наконец, существует озабоченность по поводу защиты персональных 

данных и неприкосновенности частной жизни при использовании нейронных 

сетей в правовой системе [6].  

Чтобы устранить эти опасения, регулирующим органам будет важно 

тщательно рассмотреть потенциальные последствия использования нейронных 

сетей в правовой системе и разработать рамки для их использования, которые 

уравновешивают потенциальные выгоды с необходимостью защиты прав и 

интересов всех вовлеченных сторон.  

Рассмотрим перспективы использования нейросети в уголовном 

процессе. Здесь наиболее ярко проявляются обозначенные выше тенденции.  

Использование нейронных сетей в уголовном судопроизводстве — это 

развивающаяся область, которая потенциально может повлиять на различные 

аспекты системы уголовного правосудия. Вот несколько способов 

использования нейронных сетей в системе уголовного правосудия. 

Досудебные стадии (полицейское расследование).  

Использование нейронных сетей в полицейских расследованиях 

потенциально может быть полезно для оказания помощи полицейским в 

выявлении подозреваемых, анализе улик и раскрытии преступлений. Например, 

нейронную сеть можно было бы обучить на большом наборе данных о 

предыдущих местах преступлений, чтобы идентифицировать закономерности 

 
1  Самый известный пример такой нейросети, доступный практически любому 

пользователю сети Интернет — это ChatGPT — языковая модель на базе искусственного 

интеллекта, обученная на огромном количестве текстовых данных из Интернета, и которая 

может генерировать текстовые ответы, подобные человеческим, на заданную тему. Способна 

отвечать на вопросы, вести беседы на самые разные темы и генерировать творческие тексты. 
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или факторы, которые обычно ассоциируются с определенными типами 

преступлений [3]. 

Однако важно отметить, что использование нейронных сетей в 

полицейском расследовании поднимает ряд этических и юридических 

вопросов. Нейронные сети — это алгоритмы машинного обучения, которые 

могут делать прогнозы или принимать решения на основе входных данных, но 

они не способны понимать нюансы человеческого поведения или намерений. 

Существует также риск того, что выходные данные нейронной сети могут быть 

предвзятыми или несправедливыми, особенно если данные обучения являются 

предвзятыми. 

В этом контексте важно, чтобы права всех вовлеченных лиц были 

защищены, и чтобы к ним относились справедливо. Использование нейронных 

сетей в полицейских расследованиях потенциально может поставить под угрозу 

эти права, если выходные данные алгоритма используются для принятия 

решений, которые имеют серьезные последствия для отдельного лица, такие 

как арест или уголовное преследование. 

Кроме того, важно убедиться, что нейронная сеть была обучена на 

большом и разнообразном наборе данных и что ее производительность была 

тщательно оценена, прежде чем она будет использована в полицейском 

расследовании. Это поможет свести к минимуму риск предвзятых или 

несправедливых результатов и гарантировать, что алгоритм функционирует 

должным образом.  

Таким образом, хотя нейронные сети потенциально могут помочь в 

полицейских расследованиях, важно тщательно продумать этические и 

юридические последствия их использования. Также важно обеспечить защиту 

прав всех вовлеченных лиц, и чтобы результаты работы нейронной сети были 

справедливыми, непредвзятыми и соответствовали принципам справедливого 

судебного разбирательства [1].  

По мнению А.В. Сибильковой сферу применения искусственного 

интеллекта необходимо распространить и на обеспечение работы следователя. 

Направления такого обеспечения автору видятся следующими: — разработка 

перечня необходимых следственных действий, которые нужно провести в 

зависимости от следственной ситуации по конкретному уголовному делу, а 

также определение правильной их последовательности, поскольку она 

существенно может повлиять на результаты расследования как в 

положительную, так и в отрицательную сторону; — оценка достаточности 

собранных доказательств. Решение этой и предыдущей задач должно 

основываться на машинном обучении искусственных нейронных сетей 

результатам расследования уголовных дел определенной категории, при этом 
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особое внимание должно быть уделено возвращенным для дополнительного 

расследования уголовным делам, а также тем, по которым судом вынесен 

оправдательный приговор, т.е. искусственные нейронные сети должны 

получить информацию о том, чего не хватило для вынесения обвинительного 

приговора; — моделирование неизвестного преступника. Оно может 

производиться на основе криминалистически значимой информации, 

получаемой в результате изучения различных следов, обнаруживаемых в 

процессе расследования, как материальных, так и идеальных, а также на основе 

обработки искусственными нейронными сетями большого объема информации 

по уголовным делам аналогичной категории; — выявление признаков 

серийности по уже имеющимся в базе данных раскрытым и нераскрытым 

уголовным делам, построение на основании этого прогноза дальнейшего 

поведения преступника.  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время сложилась 

благоприятная обстановка для применения методов искусственного интеллекта 

в работе следователя [7].  

Рассмотрим возможное использование нейронных сетей для 

производства типичных следственных действий, присущих любому 

расследованию.  

Использование нейронных сетей при допросе свидетелей — это 

развивающаяся область, которая может повлиять на методику допроса 

свидетелей и предоставляемую ими информацию. Рассмотрим несколько 

возможных способов, которыми нейронные сети можно было бы использовать 

при допросе свидетелей.  

Выбор вопросов. Нейронные сети могут быть использованы для анализа 

данных предыдущих допросов свидетелей и определения наиболее 

эффективных вопросов, которые следует задавать, на основе таких факторов, 

как эмоциональное состояние свидетеля и тип информации, которой они, 

вероятно, располагают.  

Обнаружение лжи. Нейронные сети могут быть обучены на данных 

предыдущих допросов свидетелей и других источников для выявления 

паттернов, связанных с ложью, которые могут быть использованы для 

обнаружения обмана в показаниях свидетелей.  

Анализ показаний. Нейронные сети могут быть использованы для анализа 

показаний свидетелей и выявления несоответствий или других факторов, 

которые могут указывать на обман или наличие дополнительной информации.  

Однако использование нейронных сетей при допросе свидетелей также 

вызывает ряд опасений, включая потенциальную предвзятость, отсутствие 

прозрачности при принятии решений и необходимость обеспечения защиты 
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личных данных и неприкосновенности частной жизни. Кроме того, возникают 

вопросы о надежности и точности этих технологий в выявлении обмана, а также 

об их потенциальном влиянии на право хранить молчание и право против 

самообвинения. Эти вопросы необходимо будет тщательно рассмотреть и 

решить по мере того, как использование этих технологий при допросе 

свидетелей станет более распространенным.  

Использование нейронных сетей при допросе подозреваемых 

(обвиняемых). Вот несколько способов, с помощью которых нейронные сети 

можно было бы использовать при допросе. 

Выбор вопросов: Нейронные сети могут быть использованы для анализа 

данных предыдущих допросов и определения наиболее эффективных вопросов 

для постановки, основываясь на таких факторах, как эмоциональное состояние 

подозреваемого (обвиняемого) и тип информации, которой он, вероятно, 

располагает.  

Обнаружение лжи: Нейронные сети могут быть обучены на данных 

предыдущих допросов и других источников для выявления паттернов, 

связанных с ложью, которые могут быть использованы для обнаружения 

обмана в показаниях подозреваемых.  

Анализ ходатайств и жалоб: Нейронные сети могут быть использованы 

для анализа заявлений подозреваемых и выявления несоответствий или других 

факторов, которые могут указывать на обман или наличие дополнительной 

информации. 

Однако использование нейронных сетей при допросе подозреваемых 

также вызывает ряд опасений, включая потенциальную предвзятость, 

отсутствие прозрачности при принятии решений и необходимость обеспечения 

защиты личных данных и неприкосновенности частной жизни. Кроме того, 

возникают вопросы о надежности и точности этих технологий в выявлении 

обмана, а также об их потенциальном влиянии на право хранить молчание и 

право против самообвинения. Эти вопросы необходимо будет тщательно 

рассмотреть и решить по мере того, как использование этих технологий, при 

допросе подозреваемых становится все более распространенным. 

Судебное разбирательство (рассмотрение уголовных дел в суде). 

Использование нейронных сетей при рассмотрении уголовных дел в суде 

общей юрисдикции потенциально может быть использовано для оказания 

помощи судьям в принятии решений о виновности или невиновности 

подсудимого, суровости приговора или других аспектах уголовного дела. 

Например, нейронную сеть можно было бы обучить на большом наборе данных 

предыдущих уголовных дел для выявления закономерностей или факторов, 

которые обычно ассоциируются с конкретными результатами. 
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Однако важно отметить, что использование нейронных сетей в правовой 

системе поднимает ряд этических и юридических вопросов. Нейронные сети — 

это алгоритмы машинного обучения, которые могут делать прогнозы или 

принимать решения на основе входных данных, но они не способны понимать 

нюансы человеческого языка, мотивов или намерений. Существует также риск 

того, что выходные данные нейронной сети могут быть предвзятыми или 

несправедливыми, особенно если данные обучения являются предвзятыми. 

В суде важно, чтобы права ответчика были защищены, и чтобы к ним 

относились справедливо. Использование нейронных сетей при рассмотрении 

уголовных дел потенциально может поставить под угрозу эти права, если 

выходные данные алгоритма используются для принятия решений, которые 

имеют серьезные последствия для обвиняемого, таких как определение его 

вины или невиновности или определение приговора, который он получит. 

Кроме того, важно убедиться, что нейронная сеть была обучена на 

большом и разнообразном наборе данных и что ее производительность была 

тщательно оценена, прежде чем она будет использована в суде. Это поможет 

свести к минимуму риск предвзятых или несправедливых результатов и 

гарантировать, что алгоритм функционирует должным образом [4]. 

В заключение отметим, что хотя нейронные сети потенциально могут 

помочь в рассмотрении уголовных дел, важно тщательно продумать этические 

и юридические последствия их использования. Также крайне важно обеспечить 

защиту прав ответчика, и чтобы выходные данные нейронной сети были 

справедливыми, непредвзятыми и соответствовали принципам справедливого 

судебного разбирательства. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ: 

1. Аверинская, С.А. Создание искусственного интеллекта с целью 

злонамеренного использования в уголовном праве Российской Федерации / 

С.А. Аверинская, А.А. Севостьянова // Закон и право. — 2019. — № 2. — С. 94-

96. 

2. Баррат, Д. Последнее изобретение человечества: искусственный 

интеллект и конец эры Homo sapiens / Джеймс Баррат; [пер. с англ. Наталья 

Лисова]. — 2-е изд. — Москва: АНФ, 2019. — 396 с. 

3. Барсуков, Д.А. Создание робота-ищейки / Д.А. Барсуков, 

Т.М. Волосатова // Мехатроника, автоматика и робототехника. — 2019. — № 3. 

— С. 6-9. 

4. Воронцов, С.А. О проблемах, порождаемых использованием 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности / 



 

21 

С.А. Воронцов, А. Г. Михайлов // Ростовский научный журнал. — 2019. — № 3. 

— С. 189-195. 

5. Кибальник, А.Г. Искусственный интеллект: вопросы уголовно-

правовой доктрины, ожидающие ответов / А.Г. Кибальник, П.В. Волосюк // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД 

России. — 2018. — № 4 (44). — С. 173-178. 

6. Львович, И.Я. Проблемы создания интеллектуальных систем / И.Я. 

Львович, Н.Е. Кравцова, Ю.Л. Чупринская // Вестник Воронежского института 

высоких технологий. — 2018. — № 2 (25). — С. 13-15. 

7. Сибилькова, А.В. Искусственный интеллект на службе у следователя 

/ А. В. Сибилькова // Российский следователь. — 2019. — № 3. — С. 68-70.  

 
  



 

22 

УДК 332.1 

ББК: 65.9 

 

 
 
Ши Вэйчан 
 
аспирант  
Экономического факультета 
Российского университета  
дружбы народов  
 
 

1042228218@rudn.ru 
117198, Россия, г. Москва,  
ул. Миклухо-Маклая, д.6 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
НЕРАВЕНСТВОМ: 
НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ 
 
 

Аннотация. В статье 
рассматривается проблема 
региональных экономических 
дисбалансов в Китае, анализируется 
текущая ситуация, влияющие факторы 
и стратегии по сокращению разрыва. 
Особое внимание уделяется 
модернизации промышленности, 
реформе социального обеспечения, 
образовательным научным и 
технологическим инновациям, 
государственному регулированию и 
надзору. 

Предложены практические 
рекомендации по решению проблем, 
которые поспособствуют 
экономическому и социальному 
прогрессу. 

Ключевые слова: Региональная 
экономика, неравенство, ВВП, доход на 
душу населения, макрорегулирование, 
надзор за рынком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHI WEICHANG 
Postgraduate student at the Faculty of Economics  

of the Peoples' Friendship University of Russia 
1042228218@rudn.ru 

6 Miklukho-Maklaya str., Moscow, 117198, Russia 
 

EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN REGIONAL DEVELOPMENT 
AND ECONOMIC INEQUALITY: THE CASE OF CHINA 

 
Annotation. This article examines the problem of regional economic imbalances 

in China, analyzes the current situation, influencing factors and strategies to reduce the 
gap. Special attention is paid to industrial modernization, social security reform, 
educational scientific and technological innovations, government regulation and 
supervision. This research can provide practical policy recommendations for government 
decision makers and contribute to economic and social progress. 

Key words: Regional economy and inequality, GDP, per capita income, macro 
regulation, market surveillance. 



 

23 

В процессе экономического развития страны несбалансированное 

региональное экономическое развитие может привести ко многим негативным 

последствиям, таким как социальная нестабильность, растрата ресурсов и 

неравномерный экономический рост. Поэтому углубленные исследования и 

решение этих проблем необходимы для достижения всеобъемлющего, 

скоординированного и устойчивого развития. 

В ходе исследований экономического статуса различных регионов в 

Китае [1, c. 173] для получения подробного анализа валового внутреннего 

продукта рассмотрим экономический результат и тенденцию роста регионов, 

что обеспечит понимание общей экономической модели. Обратим внимание на 

следующие аспекты: 

1. Валовый внутренний продукт (далее — ВВП). ВВП всегда был 

важным показателем городской или национальной экономической силы. 

Разрыв между региональным ВВП Китая огромный. Общее количество ВВП в 

восточном регионе намного выше, чем у центрального и западного региона и 

северо-восточного региона. В 2022 г. у ВВП в различных регионах: 62 трлн на 

востоке, 27 триллионов в центральном регионе, 26 триллионов на западе, 6 

триллионов на северо-востоке [2, c. 258]. Развитие экономики Китая всегда 

демонстрировало высокий рост, но с точки зрения ВВП различных регионов 

разрыв между ними существенный. В настоящее время общий ВВП отдельных 

регионов и специальных административных регионов в восточном Китае 

составляет почти 80%, в то время как доля центральных и западных провинций 

составляет менее 20%. Ниже приведена форма данных о доле ВВП в четырех 

больших регионах и годовом ВВП различных провинций1: 

 
Диаграмма 1. Общий ВВП и доля субрегиона в 2022 г. 

(единица измерения: триллион долларов) 

 
1 Национальное бюро статистики Китая. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

— URL: https://www.stats.gov.cn/ (дата обращения 03.02.2024). 
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На данной диаграмме видно, что общее значение и доля восточного 

региона являются крупнейшими, которые являются западными регионами, 

центральными регионами и северо-восточными регионами.  

Так Восточный регион включает в себя Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, 

Шанхай, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун и Хайнан 1 . 

Центральный регион включает 6 провинций. Западный регион — внутренняя 

Монголия, Гуанси, Чунцину, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнану, Тибете, Шэньси, 

Гансу, Цинхай, Нинсии и Синьцзян. Северо-восточный Китай — Лиаонинг, 

Джилин и Хейлонгцзян. 

В таблице 1 представлена общая стоимость ВВП всех провинций на 

2022 г. 

Таблица 1 

Рейтинг Область ВВП (100 млн юаней) 

1 Провинция Гуандонг 129118,6 

2 Провинция Цзянсу 122875,6 

3 Провинция Шаньдун 87435,1 

4 Провинция Чжэцзян 77715,4 

5 Провинция Хэнань 61345,1 

6 Провинция Сычуань 56749,8 

7 провинция Хубэй 53734,9 

8 Провинция Фуцзянь 53109,9 

9 Провинция Хунань 48670,4 

10 Провинция Аньхой 45045 

11 Шанхай 44652,8 

12 Провинция Хэбэй 42370,4 

13 Пекин 41611 

14 Провинция Шэньси 32772,7 

15 Провинция Цзянси 32074,7 

16 Чунцин 29129 

17 Провинция Ляонин 28975,1 

18 Провинция Юньнань 28954,2 

19 Гуанси-Чжуанский автономный район 26300,9 

20 Провинция Шаньси 25642.6 

21 Автономный район Внутренняя Монголия 23158,7 

22 Провинция Гуйчжоу 20164,6 

23 Синьцзян-Уйгурский автономный район 17741,3 

24 Тяньцзинь город 16311,3 

25 Провинция Хэйлунцзян 15901 

26 Провинция Цзилинь 13070,2 

 
1  Энциклопедия. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: 

https://upimg.baike.so.com/doc/6655339-6869159.html (дата обращения 03.02.2024). 
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27 провинция Ганьсу 11201,6 

28 Хайнань 6818,2 

29 Нинся-Хуэйский автономный район 5069,6 

30 Провинция Цинхай 3610,1 

31 Тибетский автономный район 2132,6 

 

Согласно данной таблице, мы видим, что Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, 

Чжэцзян и Хенан являются основными участниками китайской экономики, а 

четыре экономически развитых провинции расположены в восточном регионе. 

Стоит отметить, что общий ВВП трех провинций в северо-восточном регионе 

составляет 7,7 трлн, что даже не так хорошо, как ВВП любой провинции в 

четырех экономически развитых провинциях в восточном регионе. Это 

подчеркивает значительный разрыв между провинциями и неравенством между 

экономически развитыми провинциями и неразвитыми. 

Благодаря этому сравнению мы можем четко увидеть экономический 

разрыв между провинциями и регионами.  

2. Доход на душу населения, потребление и городские, и сельские 

пробелы. Данный показатель также являются важными для измерения 

стандартов жизни жителей региона. По данному показателю имеется также 

огромный разрыв. Районы с высоким уровнем доходов в основном 

сосредоточены в городах, таких как прибрежные районы, провинциальные 

столицы и специальные экономические зоны, а доход и потребление городских 

жителей выше, чем сельские жители, что привело к дальнейшему расширению 

городских и сельских территорий. 

Следующая диаграмма 2 представляет собой показатели на душу 

населенного пункта одноразовый доход и темпы роста городских и сельских 

жителей по всей стране в 2022 г., а также анализ графиков расходов 

потребления на душу населения и темпов роста городских и сельских жителей 

по всей стране1. 

Согласно диаграмме 2, доход на душу населения жителей по всей стране 

в 2022 г. достигнет 36 883 юаней, что на 5% больше, чем в предыдущем году. 

После учета ценовых факторов фактический темп роста составил 2,9%. Что 

касается различий между городом и сельской местностью, то располагаемый 

доход на душу населения городских жителей составил 49 283 юаня, 

увеличившись на 3,9% (без учета ценовых факторов, фактический рост на 1,9%), 

 
1 Национальное бюро статистики Китая, веб-сайт правительства Китая. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: — URL: https://www.gov.cn/xinwen/2023-01/17/ 

content_5737487.htm?eqid=e3a907520020a1210000000264563926 (дата обращения 

03.02.2024). 
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в то время как располагаемый доход на душу населения сельских жителей 

составил 20 133 юаня, увеличившись на 6,3% (без учета ценовых факторов, 

фактический рост на 4,2%). 
 

 
 

Диаграмма 2. Располагаемый доход на душу населения и темпы роста  

городского и сельского населения по всей стране в 2022 г. 

 

Хотя темпы роста доходов сельских жителей выше, чем у городских, 

фактический разрыв в располагаемом доходе между ними значителен, 

примерно в 2,5 раза. Стоит отметить, что в некоторых регионах разрыв в 

доходах между городскими и сельскими районами даже выше, чем в среднем 

по стране. 

Диаграмма 3 представляет собой расходы на потребление на душу 

населения и темпы роста городских и сельских жителей в 2022 г. 

Согласно диаграмме 3, потребительские расходы жителей страны в 2022 г. 

составят 24 538 юаней, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. Однако с 

учетом влияния ценовых факторов фактические потребительские расходы 

снизились на 0,2%. Учитывая разницу между городскими и сельскими 

районами, потребительские расходы городских жителей на душу населения 

составили 30 391 юань, номинальное увеличение на 0,3% и фактическое 

снижение на 1,7% после вычета ценовых факторов; в то время как 

потребительские расходы сельских жителей на душу населения составили 

30 391 юань составил 16 632 юаня, номинальное увеличение на 4,5%, а 

фактическое увеличение после вычета ценовых факторов — 2,5%. 
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Диаграмма 3. Потребительские расходы на душу населения  

и темпы роста городских и сельских жителей по всей стране в 2022 г. 

 

Хотя потребительские расходы сельских жителей на душу населения 

растут, они все еще значительно ниже, чем в среднем по стране, и намного ниже, 

чем у городских жителей. Это показывает разрыв в потреблении между 

городскими и сельскими районами, при этом сельские жители имеют 

относительно низкий уровень потребления. Это явление может отражать 

сходства и различия в разрыве в доходах и структурах потребления в разных 

регионах. 

Благодаря этим данным мы можем глубже понять ситуацию с 

потреблением среди различных групп жителей и разработать рекомендации для 

стратегии экономического развития. 

Что касается общей численности населения Китая, которая в 2022 г. 

составит более 1,41 млрд. человек, рейтинг распределения населения Китая по 

регионам, а также рейтинг распределения городского и сельского населения1: 

В таблице 2 показан рейтинг регионального распределения населения 

Китая и распределения городского и сельского населения в 2022 г. 

 

 

 

 

 
1  Седьмая национальная перепись населения, 11 мая 2022 г. Национальное бюро 

статистики. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: 

https://zhidao.baidu.com/question/379499377197267164.html (дата обращения 03.02.2024). 
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Таблица 2 

 

Основываясь на приведенном выше анализе данных, в 2022 г. в 

региональном распределении населения Китая будет наблюдаться очевидный 

дисбаланс, особенно между восточным регионом и северо-восточным регионом. 

Существует значительный разрыв, достигающий 5,5-кратной разницы. В то же 

время распределение городского и сельского населения также отражает тот же 

дисбаланс. Вот краткое описание этого явления: 

Региональный дисбаланс населения: распределение населения в 

восточном регионе и северо-восточном регионе сильно различается, 

демонстрируя крайне неравномерную тенденцию. Этот дисбаланс может 

привести к несбалансированности ресурсов и экономического развития, тем 

самым влияя на стабильность и устойчивое развитие общества. 

Дисбаланс городского и сельского населения: помимо дисбаланса между 

регионами, существуют также проблемы с распределением городского и 

сельского населения. Возможно, стремление к экономической безопасности и 

более высокой заработной плате в развитых регионах привело к миграции 

жителей из слаборазвитых районов и сельских районов в города, что привело к 

дисбалансу между городским и сельским населением. 

Проблема потери населения: анализ показывает, что жители 

слаборазвитых районов и сельских районов, как правило, имеют тенденцию 

стремиться в развитые районы, что связано со стремлением к лучшим условиям 

жизни и возможностям развития. Эта миграция населения не только влияет на 

социальную структуру и экономическое развитие исходного места проживания, 

но также создает проблемы для социального управления и государственных 

услуг в городе. 

В целом, этот дисбаланс в распределении населения может вызвать ряд 

социальных и экономических проблем, требующих от политиков принятия мер 

по обеспечению сбалансированного развития между регионами, а также между 

городскими и сельскими районами для достижения более устойчивой и 

инклюзивной социальной структуры. Проанализировав уровни дохода на душу 
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Рейтинг 1 2 3 4 1 2 
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населения, уровни потребления и разрыв между городскими и сельскими 

районами, изучив влияние этих факторов на экономическое неравенство 

хотелось бы отметить необходимость дальнейшего формирования 

экономической политики. 

3. Уровень занятости и уровень образования. Существуют также 

различия в уровне занятости и уровне образования. Согласно статистическим 

данным, опубликованным Национальным бюро статистики на конец 2022 г. в 

стране работало 733,51 млн человек, из них 459,31 млн были заняты в городах, 

что составляет 62,6% занятого населения страны. В сельской местности занято 

274,2 млн человек, в том числе 120 млн местных сельских занятых 1 . По 

приведенным данным видно, что численность городских служащих почти в два 

раза превышает численность сельских служащих. Если не учитывать местных 

сельских занятых, то в 3 раза. Для некоторых бедных районов в центральном, 

западном и северо-восточном регионах такие проблемы, как низкое качество 

жизни населения, плохое образование и отсутствие навыков, навсегда будут 

ограничивать их развитие. 

В таблице 3 на основании сведений, предоставленных Министерством 

образования Китая показано количество, рейтинг, уровень качества обучения и 

рейтинг влияния школ в каждой провинции Китая в 2022 г2. 

Таблица 3 

Рейтинг Область Кол-во 
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1 Пекин 92 14 1 1 

2 Цзянсу 167 1 2 2 

3 Шанхай 63 23 3 6 

4 Хубэй 129 6 4 3 

5 Шаньдун 152 3 9 8 

6 Гуандун 154 2 5 4 

7 Чжэцзян 109 11 7 7 

8 Ляонин 116 10 10 9 

 
1 Новости Пекина, 28 февраля 2023 г. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — 

URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759038963542191315&wfr=spider&for=pc (дата 

обращения 01.02.2024 г.). 
2 Министерство образования Китая, список брендов maigoo. — [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа. — URL: https://www.maigoo.com/top/430496.html (дата обращения 

01.02.2024 г.). 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759038963542191315&wfr=spider&for=pc
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9 Шэньси 96 13 6 5 

10 Сычуань 132 5 8 10 

11 Хэнань 151 4 15 17 

12 Хунань 128 7 11 11 

13 Хэйлунцзян 80 19 13 14 

14 Аньхой 120 9 18 19 

15 Фуцзянь 89 15 16 15 

16 Цзилинь 64 23 14 16 

17 Хэбэй 125 8 20 18 

18 Тяньцзинь 56 24 12 12 

19 Чунцин 68 21 17 13 

20 Цзянси 105 12 19 20 

21 Гуанси 82 17 24 24 

22 Шаньси 85 16 21 22 

23 Юньнань 82 17 22 23 

24 Ганьсу 50 27 23 21 

25 Гуйчжоу 75 19 27 27 

26 Внутренняя Монголия 54 26 26 26 

27 Синьцзян 56 24 25 25 

28 Хайнань 21 28 28 28 

29 Нинся 20 29 29 29 

30 Цинхай 12 30 30 31 

31 Тибет 7 31 31 30 

 

Согласно анализу данных, представленному на в таблице 3, существуют 

очевидные региональные дисбалансы в количестве, качестве и влиянии 

ресурсов высшего образования Китая. Ниже приводится краткое описание 

каждого аспекта: 

Неравномерное распределение количества: количество образовательных 

ресурсов распределено крайне неравномерно, в основном сосредоточено в 

развитом восточном регионе. Несколько лучших университетов по количеству 

монополизированы Цзянсу, Гуандуном и Шаньдуном в восточном регионе, в то 

время как Нинся, Цинхай и Тибет в западном регионе относительно 

немногочисленны, что демонстрирует огромный разрыв в количестве. 

Существуют существенные различия в уровнях качества: по уровню 

качества образовательных ресурсов лучшие из них в основном 

монополизированы Пекином, Цзянсу, Шанхаем, Гуандуном и т. д. в восточном 

регионе, тогда как Нинся, Цинхай и Тибет в западном регионе. регион отстает 

по качеству образования. Это показывает, что уровень качества 

образовательных ресурсов также неравномерен по регионам. 

Региональная дифференциация влияния: влияние университетов также 

дифференцировано географически. Влияние ведущих университетов в 



 

31 

основном исходит из восточного региона, особенно из Пекина, Цзянсу, 

Гуандуна и других мест. Нижние рейтинги влияния по-прежнему занимают 

Нинся, Тибет и Цинхай в западном регионе, что отражает относительно слабое 

влияние университетов в западном регионе. 

В совокупности эти данные подчеркивают неравномерное 

пространственное распределение образовательных ресурсов в университетах 

Китая, показывая, что восток относительно сконцентрирован, а запад 

относительно слаб. Этот дисбаланс может оказать глубокое влияние на 

региональную подготовку талантов и уровень научных исследований и требует 

от политиков обратить на это внимание и решить эту проблему. 

Теперь необходимо рассмотреть некоторые факторы, влияющие на 

экономическое неравенство. 

1. Географические и ресурсные условия: 

Различия в географическом положении и климатических условиях 

влияют на урожайность и качество растениеводства и животноводства. 

Различия в распределении ресурсов приводят к неравенству между 

региональными экономиками. 

2. Принятие и реализация политических решений: 

Принятие и реализация политических решений имеют решающее 

значение для регионального экономического развития. 

Различия в некоторых макрополитических мерах, промышленной 

политике и ее реализации привели к неравномерному экономическому 

развитию, включая недостаточную поддержку новых отраслей, новых 

технологий и инноваций, а также недостаточную поддержку малых и средних 

предприятий. 

3. Технологические инновации и человеческий капитал: 

Технологические инновации и человеческий капитал имеют решающее 

значение для регионального экономического развития. 

Некоторые регионы вкладывают больше средств в высокие технологии и 

оптимизацию промышленной структуры, в то время как в других регионах не 

хватает технологий и талантов, что приводит к различиям в 

производительности. 

4. Влияние глобализации и маркетизации: 

Глобализация и маркетизация оказывают определенное влияние на 

экономику регионов. 

Некоторые регионы извлекли выгоду из прогресса глобализации и 

маркетизации, привлекая национальных и иностранных инвесторов и 

предоставляя больше возможностей для экономического развития. 
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В совокупности эти факторы приводят к экономическому неравенству в 

различных регионах Китая. Различия во многих факторах, таких как география, 

политика, технологии и рынок, совместно формируют региональную 

экономическую модель, обеспечивая теоретическую основу для глубокого 

понимания и решения проблем неравенства. 

Сокращение регионального экономического разрыва сложная и 

долгосрочная цель, требующая всестороннего учета многих факторов. В связи 

с этим необходимо проанализировать стратегии сокращения регионального 

экономического разрыва, которая включает в себя несколько элементов. 

1. Оптимизация модернизации промышленности и корректировка 

планировки: необходимо разработать стратегии оптимизации модернизации 

промышленности и корректировки планировки для достижения 

сбалансированного развития отраслей промышленности в различных регионах 

и сокращения экономического разрыва. 

2. Инновационная система социального обеспечения и политика 

занятости: разработать инновационные системы социального обеспечения и 

политику занятости, проанализировать как эти меры могут способствовать 

справедливому экономическому развитию. 

3. Увеличение инвестиций в образование и технологические 

инновации: подчеркивая ключевую роль образования и технологических 

инноваций, предлагается увеличить инвестиции для повышения качества 

человеческого капитала и содействия модернизации экономической структуры. 

4. Укрепление государственного макроконтроля и надзора за рынком: 

необходимо изучить меры по обеспечению совершенной конкуренции и 

предотвращению экономического неравенства путем усиления 

государственного макроконтроля и надзора за рынком. 

5. Направление потока средств: сформулировать эффективную 

политику, направленную на направление потоков средств в слаборазвитые 

регионы, стимулировать предприятия инвестировать в бедные районы с 

помощью налоговых и других преференций, а также способствовать 

сбалансированному региональному развитию. 

6. Промышленный трансфер и скоординированное развитие: 

необходимо способствовать скоординированному развитию, избегая 

чрезмерной концентрации в определенных областях и содействуя плановому 

сбалансированному размещению отраслей промышленности в разных 

регионах. 

7. Фискальная политика борьбы с бедностью: укрепить политику 

сокращения финансовой бедности, чтобы обеспечить более активное 

использование бюджетных ресурсов для снижения финансового давления на 
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бедные районы и улучшения их инфраструктуры и уровня государственных 

услуг. 

8. Система социального обеспечения: создать более полную систему 

социального обеспечения, чтобы обеспечить равное распределение 

государственных услуг и снизить жизненное давление людей с низкими 

доходами. 

Предложенные стратегии учитывают множество аспектов и направлены 

на создание более равноправной, устойчивой и скоординированной модели 

регионального развития. Реализация этих стратегий требует 

скоординированных усилий правительств, бизнеса и общества. 

Путем углубленного анализа текущей ситуации и факторов, влияющих на 

региональную экономику Китая, сделаны следующие важные выводы. Прежде 

всего, существует очевидный дисбаланс в региональном экономическом 

развитии Китая, который отражается в различиях между ВВП, доходом на душу 

населения, уровнем потребления, городскими и сельскими районами, а также 

образованием в разных регионах. Эти различия подчеркивают неравные 

проблемы, с которыми сталкивается Китай в своем экономическом развитии. К 

основным факторам, влияющим на региональное экономическое неравенство, 

относятся географические и ресурсные условия, принятие и реализация 

политических решений, технологические инновации и человеческий капитал, а 

также влияние глобализации и маркетизации. Взаимодействие этих факторов 

приводит к усугублению межрегионального экономического неравенства. 

Чтобы сократить региональный экономический разрыв, были 

предложены стратегии, включающие оптимизацию промышленной 

модернизации, инновационные системы социального обеспечения и политики 

занятости, увеличение инвестиций в образование и технологические инновации, 

а также усиление государственного макроконтроля и надзора за рынком. Целью 

этих стратегий является содействие скоординированному развитию регионов и 

сокращению неравенства. 

По мере развития общества правительства, предприятия и все слои 

общества должны работать вместе, чтобы способствовать сбалансированному 

и устойчивому развитию региональных экономик. В то же время активное 

участие в международном сотрудничестве и внимание к глобальным 

экономическим изменениям являются для Китая ключом к решению проблем и 

достижению экономической стабильности и устойчивого роста. Ожидается, что 

эти усилия позволят региональной экономике Китая постепенно достичь более 

равноправного и скоординированного развития и принести пользу людям. 
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В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
 
 

Аннотация. Применение цифровых 
технологий в строительстве стало 
важной тенденцией XXI века. В статье 
рассматриваются преимущества, риски 
и проблемы цифровых технологий в 
строительных проектах. Отмечается, 
что цифровые технологии принесли 
многомерные выгоды строительным 
проектам, повысив корпоративную 
операционную эффективность, 
способствуя продвижению бизнеса, 
способствуя инновациям и их развитию. 

Автором рассмотрены 
возникающие при этом проблемы, такие 
как безопасность данных, 
технологическая зависимость, 
несовершенство нормативных актов и 
стандартов. Дальнейший анализ 
позволил сделать вывод, что цифровые 
технологии сыграли положительную 
роль в повышении эффективности, 
экономии затрат и повышении 
качества, но им также приходится 
сталкиваться с рисками, такими как 
проблемы безопасности данных. Кроме 
того, подготовка кадров, обновление 
оборудования, интеграция и 
сотрудничество также представляют 
собой проблемы, связанные с 
цифровыми технологиями. Предложены 
рекомендации, позволяющие избежать 
обозначенные проблемы. 
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В эпоху быстрого технологического прогресса цифровые технологии 

глубоко интегрировались в нашу жизнь, принося огромные изменения во все 

аспекты жизнедеятельности общества. Будучи очень значимой, сфера 

строительного машиностроения на волне цифровых технологий сталкивается с 

беспрецедентными возможностями и проблемами. Применение цифровых 

технологий придало новую жизнь строительным проектам и их повысило 

эффективность, но оно также несет в себе ряд рисков и проблем, которые 

требуют от нас глубокого анализа и эффективного решения. 

Рассмотрим преимущества, риски и проблемы цифровых технологий в 

строительных проектах и проанализируем перспективы повышения 

эффективности, экономии затрат и улучшения качества, уделяя при этом 

внимание рискам и проблемам, которые цифровые технологии могут создать с 

точки зрения безопасности данных, технологической зависимости, правил и 

стандартов.  

Переустройство мира в XXI веке позволяет утверждать, что мы живем в 

среде, глубоко затронутой цифровизацией. Оцифровка — это преобразование 
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BENEFITS, RISKS, AND CHALLENGES OF DIGITAL TECHNOLOGY IN 
CONSTRUCTION ENGINEERING 

 
Annotation. The application of digital technology in construction engineering has 

become an important trend in the 21st century. This article takes an in-depth look at the 
benefits, risks and challenges of digital technology in construction projects. First of all, 
digital technology has brought multi-dimensional benefits to construction projects by 
improving corporate operational efficiency, facilitating business promotion, and promoting 
innovation and development. However, challenges that come with it include issues such 
as data security, technology dependence, and lags in regulations and standards. Further 
analysis shows that digital technology has played a positive role in improving efficiency, 
saving costs and improving quality, but it also needs to face risks, such as data security 
issues. In addition, talent training, equipment updating, integration and collaboration are 
also challenges brought by digital technology. In the conclusion, it is recommended that 
the construction engineering industry carefully select digital technologies during digital 
transformation, use them flexibly, and focus on managing risks and challenges to ensure 
the sustainable development of the industry. Digital technology is not only a future trend, 
but also an engine that promotes industry innovation and development. Solving the 
problems will realize the comprehensive benefits brought by digitalization. 
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информации и данных реального мира в цифровые формы, которые могут быть 

поняты и обработаны компьютерами [5]. Этот процесс охватывает ряд 

технологий и инструментов, таких как сбор, хранение, обработка, передача и 

отображение данных. Благодаря постоянному развитию технологий 

цифровизация достигла положительных результатов во всех областях, будь то 

финансы, наука, образование, предпринимательство и прочее. Это также 

касается и строительной отрасли, где цифровизация не менее значима, 

поскольку меняет модель работы в строительных проектах, и в целом, в 

развитии бизнеса. Таким образом, преимущества цифровизации многомерны. 

Рассмотрим роль цифровизации. С одной стороны, цифровизация 

повышает операционную эффективность предприятий. Например, в 

крупномасштабном строительном проекте внедрение технологии BIM 

(Информационное моделирование зданий) помогло лучше скоординировать 

план строительства и избежать некоторых несоответствий в проекте, 

обнаруженных на объекте, тем самым повысив общую эффективность [6]. 

С другой стороны, цифровизация способствует развитию строительного 

инжинирингового бизнеса. С точки зрения расширения рынка, цифровые 

технологии предоставляют строительным компаниям более широкий спектр 

каналов продвижения. На примере мобильных приложений строительная 

компания разработала интеллектуальное приложение для мониторинга зданий, 

которое может отслеживать различные данные об объекте в режиме реального 

времени, включая потребление энергии, условия окружающей среды и т.д. С 

помощью этого приложения клиенты могут в любое время и в любом месте 

понять какие работы ведутся на объекте строительства, его состояние, подать 

претензию и добиться более удобного общения. Это не только повышает 

удовлетворенность клиентов, но и открывает новые каналы продвижения 

бизнеса компании. 

Преимущества цифровых технологий в строительных проектах обычно 

заключаются в достижении максимальной производительности при 

минимальных инвестициях при заданных временных или ресурсных 

ограничениях [4, 3]. На практике это проявляется в умении быстро и точно 

выполнять задачи, минимизируя потери. В основном это отражает то, что, с 

одной стороны, повышается эффективность. Благодаря автоматизации и 

интеллекту цифровые технологии играют важную роль в повышении 

эффективности строительных проектов. Например, применение технологии 

BIM (Информационное моделирование зданий) способствует обмену 

информацией и сотрудничеству на различных этапах, охватывая весь процесс 

от проектирования, строительства до обслуживания, тем самым уменьшая 

дублирование работ и ошибок, а также ускоряя ход реализации проекта [1, с. 33]. 
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С другой стороны, благодаря экономии средств цифровые технологии могут 

помочь строительным компаниям существенно сэкономить денежные средства 

за счет улучшения управления и оптимизации проектных решений. Например, 

с помощью технологии цифрового моделирования можно спрогнозировать и 

решить возможные проблемы до начала строительства, чтобы избежать 

ненужных расходов. Помимо повышения качества, цифровые технологии 

помогают обеспечить более точный и достоверный анализ данных, тем самым 

повышая качество проектов строительных компаний. Например, дроны и 

технологии лазерного сканирования могут выполнять высокоточные измерения 

и управление на строительных площадках, своевременно обнаруживая и решая 

потенциальные проблемы. 

Риски цифровых технологий в строительных проектах. Во-первых. 

безопасность данных. Применение цифровых технологий предполагает 

хранение и обработку больших объемов данных и способы обеспечения 

безопасности этих данных стали предметом серьезной озабоченности. Утечка 

или изменение данных может нанести строительным компаниям значительные 

убытки. В-вторых, зависимость от технологий. В-третьих, правила и стандарты. 

Безусловно, стремительное внедрение цифровых технологий в строительстве 

способствует постоянному совершенствованию и развитию отрасли. Тем не 

менее, соответствующие правила и стандарты могут отставать от быстрого 

развития технологий, что может привести к тому, что строительные компании 

столкнутся с более высокими рисками, связанными с юридическими 

проблемами. 

Также следует обозначить проблемы цифровых технологий в 

строительном машиностроении. В первую очередь, обучение кадров, как 

важная составляющая устойчивого развития строительной деятельности. Для 

повышения основной конкурентоспособности предприятия профессиональные 

кадры являются ценным ресурсом предприятия. Использование цифровых 

технологий требует соответствующих компетенций. Другой проблемой 

является обновление оборудования. Чтобы в полной мере воспользоваться 

преимуществами цифровых технологий, строительным компаниям необходимо 

постоянно обновлять соответствующее оборудование и программное 

обеспечение, что требует больших капитальных вложений. В связи с этим, 

источник средств также представляет собой огромную проблему. Кроме того, 

следует отметить проблему интеграции и сотрудничества. В строительных 

проектах успешное применение оптимизированной интеграции традиционных 

методов строительства и цифровых технологий для совместной работы 

различных технологий и методов является ключевой задачей и именно с ней 

предстоит столкнутся компаниям [2, с. 45-51]. 
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В заключение отметим, что в эпоху цифровой экономики широкое 

применение цифровых технологий в строительном проектировании — 

тенденция, которую нельзя игнорировать. Анализ перспектив, рисков и 

проблем, связанных с применением цифровых технологий в строительном 

проектировании позволил прийти к выводу, что цифровые технологии 

преуспели в повышении эффективности, экономии затрат и улучшении 

качества, особенно при внедрении технологии BIM [1, с. 23]. Однако 

применение цифровых технологий невозможно без рисков, затрагивающих 

безопасность данных. Кроме того, не следует забывать о рисках зависимости от 

технологий и отставания от нормативных требований. Вытекающие отсюда 

проблемы требуют комплексного подхода выбора и гибкого применения 

цифровых технологий, а также усиленного управления рисками [3]. Такое 

положение в строительной и инженерной отраслях требует усиленной работы, 

связанной с постоянным повышением квалификации кадров, обновления 

оборудования, интеграции и сотрудничества, чтобы лучше адаптироваться к 

цифровой трансформации и обеспечить устойчивое развитие. Решение этих 

проблем позволит инженерно-строительной отрасли используя преимущества 

цифровой экономики и продолжить развитие бизнеса. 
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КОМУ В РОССИИ 

ВЫГОДНА МОНЕТИЗАЦИЯ 

ЛЬГОТ НА ЛЕКАРСТВА? 

 

 

Монетизация льгот на 

лекарства появилась в России 

22 августа 2004 г. вследствие 

принятия Федерального закона от 

№ 122-ФЗ 1 . С тех пор она стала 

развиваться в России особыми 

темпами, наряду с обеспечением 

направлений реализации 

государственной политики. 

Так, согласно разд. III 

«Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 

годов» 2 , одним из важнейших 

направлений бюджетной и 

налоговой  политики,  национальной 

целью развития, является обеспечение лекарственными препаратами, 

включенными в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. Именно поэтому отрасль по производству лекарственных 

препаратов и материалов вошла в Топ-3 отраслей по объему выручки за 2017 г. 

 
1  Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 12.12.2023) // «Собрание 

законодательства РФ». — 2004. — № 35. — ст. 3607. 
2 «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утв. Минфином России // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.01.2024). 
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по 2022 г. (13,3%), наряду с производством элементов электронной аппаратуры 

(6,4%), а также производством автотранспортных средств (6,3%)1. При этом 

практика исследуемого периода показывает, что граждане нередко  
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вынуждены отказываться от 

льготного лекарственного 

обеспечения в пользу ежемесячных 

денежных выплат. Так, от льготных 

препаратов, согласно статистике, 

ежегодно отказывается 80% 

инвалидов. Чем это вызвано? Все 

дело в том, что на момент получения 

льготных препаратов их просто не 

имеется в наличии в 

государственных аптеках. Граждане 

по несколько месяцев не могут 

получить жизненно важные 

лекарства, как правило, весьма 

дорогие. Аптеки при этом выдают 

иные копеечные препараты, 

предусмотренные по льготе, которые 

гражданин в состоянии сам 

приобрести.  

Причина, видимо, кроется в том, 

что государство не в состоянии всех 

обеспечить дорогостоящими 

льготными препаратами, именно 

поэтому ключевая проблема 

продолжает существовать. 

Согласно исследованию Всероссийского союза пациентов (ВСП), в 

2023 г. с отсутствием льготных препаратов в аптеке столкнулись 42,5% 

пациентов только с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)2. Ни эта ли 

причина натолкнула граждан принять решение отказаться от государственной 

помощи в виде бесплатных лекарств взамен на денежную компенсацию как 

надбавку к ежемесячным пенсионным выплатам, иначе говоря, прибегнуть к 

монетизации льгот? Кстати, сделать это можно ежегодно до 1 октября, подав 

 
1 Там же. 
2 Более 40% льготников столкнулись с нехваткой сердечно-сосудистых лекарств // 

Коммерсантъ. — 26.09.2023. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/6237880 (дата обращения 02.02.2024). 
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заявление в своем отделении Социального фонда России, в МФЦ или через 

портал «Госуслуги», подтвердив льготу необходимыми документами. Так, с 

февраля 2023 г. прибавка к пенсии за лекарства составила 1 132 руб. в месяц. 

Даст ли данная процедура желаемый результат для гражданина? Ведь в случае 

получения лекарственных препаратов в натуральном виде их стоимость может 

кратно превышать денежный эквивалент. 

Как известно, регулирование монетизации льгот проводится и на 

федеральном, и на региональном уровне, который имеет свои особенности. 

Важным моментом в данном случае является определение перечня льготников, 

который включает в себя наиболее уязвимые категории граждан.  

С целью выяснения причин отказа от лекарственного обеспечения и 

разработки путей оптимизации бюджетных средств на федеральном уровне, 

Счетная палата Российской Федерации в 2023 г. провела анонимный опрос 

среди таких граждан1, в результате которого также подтвердилась ключевая 

причина монетизации. Росздравнадзор опубликовал у себя на сайте 

видеообращения, в которых призывал граждан не отказываться от льготных 

лекарств в пользу денежных средств. Учитывая, что на одного льготника в 

2020 г. государство выделяло 886,4 руб. в месяц, то это увеличило бюджетные 

расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей. Ведь на 

бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий 

льготников2. 

С целью преодоления отказа от получения лекарств взамен денежной 

компенсации и оптимизации бюджетных средств на федеральном уровне 

предлагаются различные пути решения данной проблемы, например, запрет 

монетизации льгот на лекарственное обеспечение 3 , переход на систему 

лекарственного страхования, планируемый осенью 2024 г. 4  и др. Проблема 

монетизации лекарственных препаратов носит глобальный характер. Как 

справедливо отмечают зарубежные исследователи, монетизация медицины, 

вообще не новое явление. Фармацевтические компании и компании, 

 
1  Опрос о монетизации льгот на лекарства. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа. — URL: https://курскздрав.рф/ru/press-center/news/novosti/opros-o-monetizatsii-lgot-

na-lekarstva/ (дата обращения: 20.01.2024). 
2 Льготные лекарства и как их получить? — [Электронный ресурс]. — Режим доступа. 

— URL: http://duma.gov.ru/news/49278/ (дата обращения: 23.01.2024). 
3 Минздрав готовит запрет монетизации льгот по лекарственному обеспечению. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: 

https://medvestnik.ru/content/news/Minzdrav-gotovit-zapret-monetizacii-lgot-po-lekarstvennomu-

obespecheniu.html?ysclid=lrmgevsn9i479393235 (дата обращения: 20.01.2024). 
4 В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС. — [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа. — URL: https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html (дата 

обращения: 20.01.2024). 
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производящие медицинское оборудование, уже многие десятилетия в мире 

ориентированы на получение прибыли1. На сегодняшний день существует два 

основных типа монетизации: явная и неявная. Явная монетизация 

лекарственных препаратов характеризуется прямым увеличением дохода от 

них. Неявная монетизация часто характеризуется преимуществами, не 

связанными с доходом, включая более высокие темпы внедрения, более 

активное взаимодействие с клиентами или более надежный сбор данных2. 

В некоторых зарубежных странах предлагают использовать монетизацию 

лекарственных препаратов в условиях особого применения цифровых 

технологий, базируясь на оптимальном использовании ресурсов 

здравоохранения, направленных на борьбу с массовыми болезнями. Однако, с 

нашей точки зрения, в таких условиях наблюдается односторонний подход 

(необходимые высокооплачиваемые лекарства не могут быть выданы всем 

нуждающимся гражданам, а выделяется лишь часть людей, в зависимости от 

массовости заболеваний). Так, например, в Перу разработана программа 

электронных медицинских карт, которая позволяет правительству не только 

выявлять проблемы, но и выделять ресурсы в районы, наиболее пострадавшие 

от туберкулеза. В исследовании, проведенном в Южной Африке, группа 

сотрудников попыталась определить, как лучше всего распределить ресурсы 

здравоохранения, изучив социально-экономические, демографические и 

физические характеристики домохозяйств в сообществе – все факторы, которые 

тесно связаны с плохим здоровьем. В итоге правительство выяснило, как лучше 

распределять ресурсы, с учетом проведенного исследования, основанного на 

данных цифровых технологий. Поскольку ресурсы здравоохранения в 

конечном итоге являются тем, что снижает заболеваемость, данные, которые 

могут лучше информировать о целевом использовании таких ресурсов, сами по 

себе представляют собой важнейший ресурс, особенно в регионах с 

ограниченными запасами и финансами3. В США предлагается использовать по 

мере необходимости внешний ресурс для оплаты необходимых лекарственных 

препаратов.  

 
1  The Monetization of Emergency Medicine. — [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа. — URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10317107/ (дата обращения: 

20.01.2024). 
2 Monetizing Digital Therapeutics. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: 

https://www.simon-kucher.com/en/insights/monetizing-digital-therapeutics (дата обращения: 

20.01.2024). 
3  Utilization and Monetization of Healthcare Data in Developing Countries. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4605478/ (дата обращения: 20.01.2024). 
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Так, например, можно использовать помощь сторонних организаций, в 

т.ч. занимающихся благотворительностью. В случае особой необходимости 

или, когда речь идет о странах «Третьего мира», целесообразно использовать 

помощь международных организаций1.  

Возвращаясь к российскому опыту, следует сконцентрировать внимание 

на то, что обращение к международным организациям у нас возможно, скорее, 

в условиях политики стран, оказывающих нам дружественное содействие и то, 

в условиях специально заключенного международного договора. Поэтому такая 

зарубежная тенденция к нам не может быть полностью применима.  

Относительно возможности получения помощи от благотворительных 

организаций, считаем, что для России будет полезней оптимизация бюджетных 

средств, ведь ресурсов таких организаций с большой вероятностью может 

оказаться недостаточно для оказания помощи гражданам в получении 

необходимых высокооплачиваемых лекарственных препаратов. 

В заключение хотелось отметить, что на наш взгляд, в России нужно 

оптимизировать бюджет, предоставив гражданам возможность получать 

необходимые лекарственные препараты, которые могут дать ощутимый 

эффект, установив максимальные размеры стоимости предоставляемых 

лекарственных препаратов.  

  

 
1 Там же.  
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На протяжении существования любого государства осуществляется его 

взаимодействие с человеком. Это происходит через создание и реализацию 

законов, которые регулируют поведение граждан и обеспечивают 

правопорядок. Также государство осуществляет контроль за соблюдением этих 

законов и наказывает тех, кто их нарушает. Взаимодействие государства с 

человеком происходит и через предоставление различных услуг, и 

гарантирование основных прав и свобод. Государство создает систему 

образования, здравоохранения, социальной защиты, обеспечивая таким 

образом благополучие и развитие своих граждан. Кроме того, государство 

осуществляет внешнюю политику, взаимодействуя с другими государствами и 

международными организациями. Все эти аспекты взаимодействия государства 

с человеком являются неотъемлемой частью его существования и определяют 

его роль и функции в обществе.  

При этом данный процесс должен подчиняться основным принципам 

бытия: нормам морали, этики и нравственности, которые можно определить, 

как систему ценностей, принципов и правил поведения, соответствующих 

общепринятым нормам и стандартам в обществе. Эти нормы и принципы 

являются основой для формирования морального сознания и поведения 

человека. Они определяют, что является правильным и неправильным, добрым 

и злым, честным и нечестным. Нормы морали, этики и нравственности 
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включают в себя такие понятия, как уважение к другим людям, справедливость, 

честность, доброта, ответственность, толерантность и многое другое. Они 

помогают людям ориентироваться в социальных взаимоотношениях и 

принимать правильные решения, основанные на моральных принципах. Эти 

нормы и ценности развиваются и меняются вместе с обществом, отражая его 

изменения и потребности. Они также могут различаться в разных культурах и 

религиях, но все они направлены на обеспечение гармоничного и 

справедливого существования людей в обществе. Поэтому понимание и 

соблюдение норм морали, этики и нравственности является важной частью 

формирования и развития личности каждого человека. 

Особое взаимодействие между государством и гражданином проявляется 

в сфере уголовного судопроизводства в целом и в области уголовного 

преследования в частности. Контекст этой деятельности охватывается 

уголовно-процессуальным законодательством и криминалистической наукой, 

и, если быть точнее, одним из ее разделов — «Криминалистическая тактика».  

Подробное определение криминалистической тактики было представлено 

Р.С. Белкиным: «Криминалистическая тактика — система научных положений 

и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и 

планированию предварительного и судебного следствия, определению линии 

поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов 

проведения следственных и судебных действий, направленных на собирание и 

исследование доказательств, на установление причин и условий, 

способствовавших совершению и сокрытию преступлений» [1, с. 71]. И на 

сегодняшний момент данное определение, по нашему мнению, является 

наиболее полным и оптимальным относительно существующих реалий.  

Следственные мероприятия представляет собой сложный алгоритм 

действий, включающий в себя ряд этических аспектов. Нравственность в 

данном контексте играет ключевую роль, влияя на принятие решений, 

проведение расследования и обеспечение справедливости. 

Понятие нравственности давно исследуется учеными разных научных 

направлений, поскольку данное понятие присутствует во многих областях 

деятельности. Не обошла стороной данная категория и уголовно-

процессуальные отношения. И это вполне объяснимо, т.к. расследование 

преступлений напрямую связано со взаимодействием людей, независимо от их 

процессуального положения. Надо отметить, что в этом процессе основным 

носителем нравственных основ должен являться следователь, осуществляющий 

предварительное расследование. Именно он организовывает следствие, 

непосредственно проводит процессуальные мероприятия, от результатов 
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которых во многом зависит исход расследования преступления и привлечение 

виновного к ответственности.  

В общем понимании нравственность представляет собой набор 

ценностей, принципов и стандартов, регулирующих поведение и 

взаимоотношение людей в обществе. Примечательно, что термин 

«нравственность» в Конституции РФ упоминается единожды, в части 3 ст. 55, 

посвященной ограничению прав и свобод личности в целях обеспечения 

публичных интересов. В данной норме нравственность имеет юридическое 

содержание, которое выражается в следующих аспектах: конституционная 

ценность, объект конституционно-правовой защиты, цель и основание 

ограничения прав и свобод личности.  

Статья же 9 УПК РФ является примером общих нравственных начал 

уголовного судопроизводства, в которой указано, что при производстве 

следственных действий недопустимо унижение чести, а также обращение, 

унижающее человеческое достоинство, либо создающее опасность для жизни и 

здоровья участников уголовного процесса. В ведомственном акте работников 

следственного комитета раскрываются основные нравственные начала, на 

которые должен опираться каждый служащий1.  

В качестве иллюстрации высказанных положений мы рассмотрим 

нравственные аспекты в следственных действиях на примере расследования 

коррупции в системе образования. 

Коррупция в системе образования является негативным явлением в 

нашем обществе. Факты коррупции подменяют благие ценности и мораль 

циничным взглядом на мир, когда молодые и очень впечатлительные студенты 

узнают, что борьба с коррупцией не приносит результатов и может иметь 

«катастрофические» последствия, когда она препятствует формированию 

взглядов и ценностей, связанных с гражданством и правосудием. Если граждане 

не верят, что система образования справедлива и беспристрастна, то все 

руководящие должности, будь то в бизнесе, науке или политике, 

воспринимаются как полученные благодаря привилегиям, а не достижениям. 

Это подрывает авторитет образовательных учреждений, порождает 

разочарование и отчуждение, наносит ущерб стремлениям и социальной 

сплоченности, которые необходимы для всех успешных обществ.  

 
1 Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7 «О вежливом и внимательном 

отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам» // 

Текст приказа размещен на сайте Следственного комитета Российской Федерации. — 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: — URL: sledcom.ru›upload/site1/iblock/36d/7-11.pdf 

(дата обращения 20.02.2024 г.). 
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Коррупция — это комплексное явление, не имеющее единого 

определения [2, с. 31]. Положения Федерального закона «О противодействии 

коррупции» определяют, что коррупция — это злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных 

деяний от имени или в интересах юридического лица1.  

Наиболее распространенными формами коррупции в сфере образования 

являются: взяточничество и растрата (как в государственном, так и в частном 

секторе); злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, 

вымогательство. Взяточничество в сфере образования предполагает денежные 

или не денежные преимущества, например, когда преподаватель платит 

конкурсной комиссии университета за то, чтобы именно его приняли на работу 

и не сравнивали с другими кандидатами на должность, или когда профессор 

одобряет некорректную диссертацию, потому что отец студента, автодилер, 

предоставляет профессору совершенно новый автомобиль. Хищением, 

например, может быть использование государственных денег, которые 

предназначались для обновления школьной библиотеки, на каникулярный 

отдых для директора школы. Если университет или другое учебное заведение 

производит и продает поддельные дипломы, это может представлять собой 

правонарушение в виде злоупотребления должностными полномочиями.  

После анализа коррупции в сфере образования, рассмотрения ее как 

явления, обсуждения возможных последствий и изучения конкретных 

примеров, стоит рассмотреть важность этических принципов при проведении 

следственных мероприятий.  

При определении тактических приемов в ходе проведения следственных 

действий следователь должен соблюдать тактические и общепринятые 

морально-этические стандарты [3, с. 25]. Например, при проведении допроса 

запрещается склонять допрашиваемого к даче «нужных» показаний, задавать 

наводящие вопросы. Наводящий вопрос характеризуется таким признаком как 

 
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(ред. от 30.12.2023) // «Собрание законодательства Российской Федерации». —2008. — № 52 

(ч. 1). — ст. 6228. 
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содержание в этом вопросе желаемого для допрашивающего ответа, либо 

который «наводит на ответ».  

Говоря о расследовании коррупционных преступлений в образовательной 

сфере, то при проведении следственных действий необходимо учитывать 

особенности профессиональной деятельности преподавателей и их 

взаимодействие с учащимися. Существенным аспектом является личность 

работников образовательной сферы. Главной особенностью является их 

высокий образовательный и культурный уровень, следовательно, 

рекомендуется применять особый подход, отличающийся от тактики, 

применяемой при расследовании деяний «обычных» преступников. Следует 

учитывать профессиональную деятельность преподавателя, его авторитет и 

репутацию в учебном заведении. Так, следственные действия, даже если они не 

приводят к обвинению, могут повлиять на репутацию преподавателя и учебного 

заведения в целом. Поэтому следователю необходимо соблюдать особую 

осторожность и уважение к профессиональной деятельности педагога, чтобы 

избежать негативных последствий для его карьеры и репутации. В случаях, 

когда при проведении следственных действий затрагивается конфиденциальная 

информация о студентах, об их успехах и проблемах, следователю необходимо 

обеспечить защиту этих данных в ходе проведения следственных процедур. 

Важность соблюдения конфиденциальности данных, обуславливается риском 

нарушить доверие и нанести вред профессиональной репутации преподавателя.  

Кроме этого, следователю для успешного проведения следственных 

действий важно учитывать этические стандарты, принятые в образовательной 

организации. Вопросы, касающиеся, например, академической честности или 

профессиональной этики преподавания, должны рассматриваться с учетом 

данных стандартов. Расследование может касаться профессиональной 

деятельности преподавателя, например, методов обучения, оценки студентов, 

отношения с коллегами и обучающимися.  

Также предварительное следствие в отношении преподавателя или 

учителя может вызвать особый интерес общественности, особенно если дело 

связано с образовательными нормами.  

Каждое расследование является индивидуальным и следователю 

необходимо адаптировать свою тактику к конкретным обстоятельствам дела. 

Например, при проведении осмотра места происшествия статья 170 УПК РФ 

возлагает на следователя обязанность привлекать понятых при проведении 

следственного действия. Согласно следственной практике, следователи часто 

привлекают в качестве понятых учащихся учебных заведений, что, на наш 

взгляд, является неправильным. Во-первых, учащиеся находятся в прямой 

зависимости не только от образовательной организации, но и от преподавателя, 
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в отношении которого производятся следственные действия, что может 

привести к давлению со стороны профессорского-преподавательского состава. 

Во-вторых, участие одного и того же студента в роли понятого и свидетеля в 

нескольких следственных действиях способствует созданию ситуации, когда он 

постоянно взаимодействует со следователем. Это может привести к 

установлению доверительных отношений между ними, что затрудняет 

сохранение нейтральности и объективности студента. Поэтому наиболее 

подходящим вариантом будет выбирать понятного, не связанного никаким 

образом с данным образовательным учреждением.  

При построении тактики допроса следует отталкиваться от наиболее 

популярных следственных ситуаций, которые встречаются в практике.  

Первый случай бесконфликтный, когда подозреваемого задерживают с 

поличным, и он на допросе дает правдивые показания, раскаивается в 

содеянном. Второй случай — конфликтный, когда допрашиваемый намеренно 

дает ложные показания о фактах взяточничества или добросовестно 

заблуждается относительно совершения данного преступления.  

Разберем первую ситуацию. Здесь следователю стоит подходить более 

терпеливо к допрашиваемому, так как допрос в указанной обстановке 

способствует выяснению истины по делу. Главная цель органов 

предварительного расследования состоит в тщательном допросе лиц, 

подозреваемых во взяточничестве, с учетом даже самых мельчайших деталей, 

которые могут оказаться ключевыми в ходе расследования. По нашему мнению, 

следует применять следующие тактические методы: беседу, снятие 

напряжения, акцентирование на положительных чертах личности собеседника 

и демонстрацию осведомленности следователя о его личной жизни, свободный 

рассказ и детальное изложение свидетельств, поощрения если подозреваемый 

сдался добровольно.  

Вторая ситуация является более сложной. Следователю предстоит 

выяснить дает ли допрашиваемый ложные показания умышленно или 

ненамеренно заблуждается относительно излагаемых обстоятельств. 

Следователь в первую очередь обязан предупредить допрашиваемого об 

уголовной ответственности за дачу ложных показаний, если последний 

находится в ранге свидетеля. Следующим этапом предстоит выяснить мотивы 

допрашиваемого на дачу ложных показаний, например, оказывается ли 

давление со стороны, служебная зависимость, из-за межличностных связей с 

коллегами или другими подозреваемыми. Необходимо убедить 

допрашиваемого в неправильности занятой позиции. Беседа должна проходить 

с упором на положительные качества допрашиваемого, в последующем 

выявляя логические ошибки и противоречия в показаниях. В дальнейшем стоит 
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проводить повторные допросы, в которых следователь будет демонстрировать 

осведомленность о деталях совершенного преступления. В целом можно 

сказать, что изучение тактических особенностей при проведении допросов 

показывает, что индивидуальный подход к допрашиваемому является крайне 

важным, поскольку это способствует полному, всестороннему и объективному 

расследованию дел о коррупции в целом и в образовательной сфере в частности. 

В заключение отметим, что качество следственных действий напрямую 

зависит от нравственных ценностей, которыми руководствуется сотрудник 

правоохранительных органов. Нравственность играет важную роль в процессе 

сбора и анализа доказательств и определения линии поведения следователя. 

Таким образом, нравственные аспекты играют важную роль в работе 

следователей и других сотрудников правоохранительных органов. Их 

осознанное применение повышает эффективность следственных действий, 

обеспечивает справедливость и сохраняет доверие общества к 

правоохранительной системе. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ ГОСТЯ ОТЕЛЯ 

 

 

Чем грозит неоказание помощи 

при инфаркте и прочих 

угрожающих жизни состояниях 

гостя отеля, и кто в таком случае 

отвечает: владелец отеля или 

конкретный сотрудник? 

 

Оказание помощи при инфаркте 

и прочих угрожающих жизни и 

здоровью состояниях — моральный 

долг любого гражданина. И здесь 

составляющими выступают два 

момента — «мораль», как некая 

совокупность духовных правил, 

регулирующих поведение человека по 

отношению к самому себе, обществу и 

«долг» — как обязательство к другим 

людям, но обязательство 

добровольное.  

Соответственно, осуждать человека за его неисполнение, поскольку такая 

обязанность не предусмотрена законодательными нормами никто не имеет 

права. 

Закон и мораль понятия родственные, но не тождественные, и сходство 

их лишь в том, что оба этих понятия регулируют поведение людей по 

отношению друг к другу. Однако, здесь важно учитывать различие: нарушение 

требований нормативных правовых актов влечет за собой ответственность 

(уголовную, административную, дисциплинарную и иные), а за нарушение 

моральных норм такая ответственность исключена. 

В случае, если с человеком случился инфаркт, приступ, связанный с 

каким-либо заболеванием или иное угрожающее жизни и здоровью состояние, 

несчастный случай во время нахождения в отеле, то здесь любой гражданин, 

ВОПРОС ЮРИСТУ 
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включая работников гостиницы, исходя норм морали и нравственности, по 

сути, должны предпринять усилия по оказанию ему первой помощи.  

Однако здесь необходимо помнить, что специальными медицинскими 

знаниями у нас обладает далеко не каждый. Оказание первой помощи имеет 

цель устранение явлений, ставящих под угрозу жизнь человека, 

предупреждение возможных дальнейших осложнений путем проведения 

срочных простейших мероприятий. Согласно Федеральному закону от 21 

ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан»1 оказать первую 

помощь пострадавшему в случае экстренной ситуации вправе каждый человек 

при наличии у него специальной подготовки и (или) навыков.  

Квалификационные характеристики должностей работников организаций 

сферы туризма, куда относятся работники гостиничного бизнеса, отелей 

закреплены в приказе Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 г. № 220н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»2. Данным нормативным актом за 

лицами, занимающими отдельные должности закреплены организационные 

требования по оказанию первой помощи гостям и действию в чрезвычайной 

ситуации. В частности, на начальнике службы гостиничного фонда, который 

также сам должен знать характеристики несчастных случаев и правила оказания 

первой помощи гостям. Аналогичная работа, требующая незамедлительного 

принятия решений, лежит на начальнике службы приема и размещения гостей, 

который обязан не только соблюдать порядок действий, знать основы 

физиологии и фармакологии, но и правила оказания первой помощи. Указанные 

требования порядка действий, а также знаний теории оказания первой помощи 

возложены на менеджеров службы приема и размещения гостей. 

Соответственно, поскольку указанные требования об оказании первой 

помощи гостю в экстренной ситуации установлены законодательно, их 

нарушение влечет привлечение виновных к юридической ответственности, 

вплоть до уголовной. 

Согласно анализу состава преступления, предусмотренного статьей 

124 УК РФ субъект привлечения к уголовной ответственности здесь 

специальный — врачи либо иной медицинский персонал, в обязанности 

 
1  Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан» (ред. 25.12.2023) // «Собрание законодательства Российской Федерации». — 

28.11.2011. — № 48. — ст. 6724. 
2 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 г. № 220н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» // 

«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». — 

16.07.2012. — № 29. 
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которого входит оказание помощи больному. Условием наступления такой 

ответственности является, во-первых, факт неоказания помощи больному без 

уважительных причин; во-вторых, если такое деяние повлекло по 

неосторожности причинение средней тяжести либо тяжкого вреда здоровью 

больного, либо его смерть. При этом обязанность по оказанию помощи 

больному должна быть закреплена законом или специальным правилом. 

Поскольку приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 г. №220н 

такие обязанности возложены на начальника службы гостиничного фонда, 

начальника службы приема и размещения гостей, менеджеров данной службы, 

они как специальные субъекты также должны нести уголовную 

ответственность по статье 124 УК РФ «Неоказание помощи больному». 

Виновному может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 

четырех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Владелец отеля или гостиницы под действие данной нормы не подпадает. 


