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Э К О Н О М И К А

Предпосылки, результаты и перспективы развития экономики 
Китайской Народной Республики
Лепешко Виктория Викторовна, студент
Научный руководитель: Сушко Виктор Иванович, кандидат экономических 
наук, доцент
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Беларусь)

В статье авторы пытаются определить предпосылки успехов Китайской 
Народной Республики в экономике. Из проведенного исследования видно, что до-
стижения Китая берут свое начало из истории, а далее под влиянием ряда иных 
факторов смог достичь такого явления как «экономическое чудо». В данной 
статье также будет рассмотрено состояние экономики Китая в настоящее 
время и в перспективе.

Ключевые слова: экономика, Китай, экономическое чудо, производство.

Согласно одной легенде Птолемей I пожелал обучиться геометрии быстро 
и не так, как все. Эвклид ответил, что к геометрии нет царской дороги. 

Эти же слова можно сказать и об экономике. Но в любой стране выстроены 
порядки открытого доступа. Свободное создание цивилизации, транспарент-
ность, отчетность во всех сферах государственного управления и демократи-
чески сменяемая власть. Однако у нас есть пример экономики Китая и его «эко-
номическое чудо», в котором нет демократии, свободы организаций, только 
коммунизм под контролем Коммунистической партии Китая. И именно после 
протестов на площади Тяньаньмэнь в Китае начался такой безудержный эко-
номический рост, что некоторые ученые полагают, что нужно брать пример 
не с экономики западных стран, а именно с китайской экономики [1]. Однако 
необходимо учитывать тот факт, что современный Китай такой во многом бла-
годаря Дэну Сяопину и его политике. Под его руководством Китай последова-
тельно прошел политику «четырех модернизаций» в сельском хозяйстве, про-
мышленности, науке и обороне. Но после 1989 года отказался от проведения 
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пятой модернизации — демократии. Так в чем же секрет этих модернизаций, 
как Китай достиг сегодняшнего уровня экономики и как функционирует эко-
номика Китая сейчас?

В середине XX века в мире царил огромный разрыв между Западом и осталь-
ными странами, однако позже некоторым странам удалось сильно сократить 
это отставание или даже догнать развитые экономики «азиатских тигров». Они 
достигли этого результата примерно за 60 лет. Подушевой ВВП «азиатских ти-
гров» в период индустриализации рос в среднем на 4,5 % в год. Это явление 
известно под названием «большой толчок» — одновременное строительство 
всех элементов развитой промышленной экономики. Строилось множество 
металлургических заводов, автомобильных станций и т. д. Соответственно, 
такая большая стройка имела огромное количество трудностей, ведь темпы 
развития отраслей опережали спрос и предложение производимой продукции. 
Так, каждый отдельный инвестиционный проект зависел от планов на то, 
что будут реализованы проекты, которые его дополняют. Поэтому в Китае 
был проведен ряд реформ [3]. В современной экономической истории Китая 
можно выделить два основных периода таких реформ: 1950–1978 гг. — период 
планирования, связанная с Мао Цзэдуном и 1978 г. — настоящее время. Если 
в первый период создавалось коллективизированное государство советского 
типа, то второй период означен переходом к рыночной системе экономики. 
Изменения в народной системе Китая в этот период происходили постепенно. 
В сельском хозяйстве увеличились закупочные цены на продукцию, которые 
превышали предусмотренные планом поставки, появилась система семейно-
подрядной обработки земли. В результате этого появилась возможность полу-
чать доходы за сверхпланово произведенную продукцию. Значит, эти реформы 
запустили рыночно-экономические стимулы. Более того был обеспечен доступ 
к передовым аграрным технологиям, которые заимствовались с Запада. В ре-
зультате проведенных реформ ежегодный рост в 1979 г. ВВП Китая в сельском 
хозяйстве стал составлять 9 %. Реформы затронули и промышленность Китая. 
Создание поселково-волостных предприятий (ПВП) помогло преодолеть не-
достаток промышленных товаров, так как они продавали их на свободном 
рынке, что делало их более доступными. Продукция таких предприятий была 
конкурентоспособной, доказательством этого является то, что доля ПВП за 20 
пореформенных лет в китайском ВВП выросла с 6 % до 26 %. Далее рыночные 
отношения распространились и на государственный сектор. Предприятиям по-
зволили продавать сверхплановую продукцию на свободном рынке, далее эко-
номика Китая все в большей степени отходила от плана, становясь все более ры-
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ночной [4]. В 1990 г. очередной съезд КПК Китая поставил целью построение 
социалистической рыночной экономики. Было отменено планирование мате-
риальных балансов, инвестиции направлялись в промышленность и машино-
строение. В итоге Китай становился все более рыночным и привлекая инве-
стиции, которые были тесно связаны с передовыми технологиями, показывали, 
что Китай становится все более богатым и развитым. Так, следует перечислить 
все изменения, вызванные реформами:

1. Переход решений о направлениях инвестиций от государства к финан-
совому сектору;

2. Ликвидация непроизводительных мощностей;
3. Краткосрочный прирост безработицы;
4. Ориентация капиталовложений на рынок;
5. Государство — активный инвестор в энергетику и тяжелую промышлен-

ность.
Сейчас можно сказать, что экономика Китая — это не одна отдельная эко-

номика, а тридцать одна, каждая из которых интегрирована с мировой [2]. 
Примером этого можно назвать современные транснациональные корпорации, 
которые функционируют по принципу мультидивизионных фирм. Если уни-
тарные фирмы работают по принципу «закупки — производство — продажа», 
то ТНК работают по принципу многократного повторения данной схемы. 
И именно этот механизм сделал Китай и его экономику одной из самых сильных 
в мире. Китай состоит из 22 провинций, 5 автономных районов, 4 городов цен-
трального подчинения и 2 специальных административных района. И управ-
ление каждого региона ответственна за успехи и неудачи. Но следует учиты-
вать, что децентрализация строго экономическая, а не политическая. Именно 
такая модель в условиях догоняющего роста помогла смягчить этот переход. 
В итоге благодаря капиталовложениям, дешевой рабочей силе, трансферу тех-
нологий, соревновательному характеру развития экономик каждой админи-
стративной единицы и непрекращающимся рыночным реформам Китай стал 
приобретать экономическое могущество [5].

Сегодня Китаю принадлежит статус второй экономики мира, которая про-
изводит пятую часть мирового ВВП. Китай продолжает демонстрировать впе-
чатляющие темпы экономического роста, стабильно превышающие мировые. 
Китайская политическая система определяет и конструирует экономику, од-
нако не управляет ей напрямую. Политическая система задает цели. Успехи 
Китая определяют и условия развития экономики. Прежде всего этому способ-
ствуют мягкие бюджетные ограничения для инвестиций. Это помогает эконо-



4 Исследования молодых ученых

мическим субъектам заниматься определенной деятельностью на протяжении 
долгого периода времени.

Если рассматривать статистические данные, то можно сказать, что валовый 
внутренний продукт Китая вырос на 8,1 % в 2021 году, даже несмотря на такие 
факторы как локальные вспышки коронавирусной инфекции и сопутствующие 
этим вспышкам проблемы. Если рассматривать эти цифры в денежном эквива-
ленте то, сумма составила 17,9 триллиона долларов. Однако, стоит упомянуть, 
что данные цифры превзошли ожидания властей, которые прогнозирования, 
что ВВП Китайской Народной Республики составит в 2021 году не более чем 6 %. 
Этот факт ещё раз доказывает, что экономика Китая достаточно сильная, ведь 
пандемия не остановила, а немного замедлила экономику страны. Однако, не-
смотря на это показатели превзошли прогнозы специалистов. Что нельзя ска-
зать об экономиках других стран во время пандемии коронавирусной инфекции.

Если говорить об уровне безработицы, то она была на уровне 5,1 %, что ока-
залось даже ниже прогнозов властей. Даже в мелких городах и посёлках было со-
здано достаточное количество рабочих мест в сравнении с предыдущим годом.

Если говорить о еще одном экономическом показателе, то доход на душу 
населения в Китае по итогам 2021 года составил 5,53 тысячи долларов, в го-
родах этот показатель составил 7,5 тысяч долларов, а в сельской местности — 
2,9 тысячи долларов.

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае 
по итогам 2021 года вырос на 9,6 % по сравнению с 2020 годом, в добывающей 
промышленности — на 5,3 %, в обрабатывающей — на 9,8 %, производство 
и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 11,4 %. 
Показатели производства оборудования и высокотехнологичной продукции 
выросли на 18,2 % и 12,9 % соответственно. Также развивается и увеличива-
ется производство робототехники, автомобилей на новых источниках энергии 
и его показатели выросли на 44,9 % и 45,6 % соответственно. Государство на-
растило добычу нефти на 2,4 % в 2021, природного газа — на 8,2 %. Если гово-
рить о конкретных цифрах, то добыча нефти составила 198,98 миллиона тонн.

О силе экономики Китая также свидетельствует тот факт, что даже несмотря 
на энергетический кризис страны в 2021 году, добыча угля выросла на 4,7 %. 
Власти старались добиться данного результата так как осенью 2020 года неко-
торые провинции столкнулись с перебоями в электроснабжении и отоплении 
и, в итоге, три основных угледобывающих региона КНР — провинции Шаньси 
и Шэньси, автономный район Внутренняя Монголия в общей сложности обя-
зались нарастить добычу и поставить дополнительные 145 миллионов тонн 
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угля другим регионам страны, что они успешно осуществили. В конечном 
счёте, в 2021 году в стране добыли 4,07 миллиарда тонн угля, импорт же со-
ставил 320 миллионов тонн.

Соответственно, можно сказать, что китайская экономика по итогам 
2021 года выросла на 8,1 %.

Если говорить о прогнозах на 2022 год и последующие, то эксперты пола-
гают, что темпы роста будут ощутимо слабее, чем в 2021-м, но выше, чем в его 
четвертом квартале. К примеру, некоторые экономисты предполагают, что это 
будет связано с более частыми вспышками коронавируса, а также из-за воз-
можных проблем в отношениях Китая и США — заключенное Дональдом 
Трампом торговое соглашение прекратило свое действие в ноябре прошлого 
года. Однако, экономические перспективы для Китая на 2022 год достаточно оп-
тимистичны, если посмотреть на успехи государства во время пандемии и лок-
даунов по всему миру. Прогнозируется, что рост ВВП составит свыше 5 про-
центов, и, ожидается, что этот показатель будет выше, чем средним по миру. 
Также, ожидается, что Китай, как и в прошлом году, будет способствовать эконо-
мической стабильности и будет проводить фискальную и кредитно-денежную 
политику в целях обеспечения роста в локомотивных областях экономики.

В заключение можно сказать, что уровень экономики Китайской Народной 
Республики, который государство имеет на сегодняшний день, определялось 
различными факторами, существовавшими на протяжении большей части ис-
тории Китая. Среди этих факторов и разумная политика страны, и черты ки-
тайской нации, и природные ресурсы государства, и географическое поло-
жение. Эти факторы будут и в дальнейшем определять экономическое развитие 
Китая, это доказывает то, что рост экономики государства продолжался даже 
в 2020–2021 годах, когда практически все экономики мира находились в со-
стоянии стагнации.
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М Е Н Е Д Ж М Е Н Т

Основные направления кадрового менеджмента  
в 2020–2022‑х годах, или «Горячие» HR‑тренды
Быстрова Ирина Витальевна, студент магистратуры
Московский финансово‑промышленный университет «Синергия»

В статье рассматриваются основные тенденции в организации работы 
кадровых служб предприятий и организаций.

Ключевые слова: кадровый менеджмент, тренды в развитии персонала, ин-
новационный менеджмент.

Историческая ситуация, в которой на данный момент находится Россия, очень 
напряженна. Пандемия COVID-19, военные действия в непосредственной 

близости от границ нашей страны, ужесточение международных экономиче-
ских санкций, уход с российского рынка крупных промышленных корпораций 
дают старт процессам переосмысления деятельности HR-служб в организациях. 
Бурное развитие научно-технического прогресса, кризисное течение экономи-
ческих процессов, высокая конкурентность бизнес-среды побуждают компании 
оперативно корректировать свои бизнес-стратегии, в том числе стратегии в об-
ласти управления персоналом. Чтобы эффективно работать и развиваться, 
а не просто выживать, необходимо изменить старые инструменты управления.

«Борьба за таланты», привлечение энергичных, увлеченных, мотивиро-
ванных на успех специалистов становится жизненно важным ресурсом биз-
неса. Нельзя забывать также, что нормативно-правовые реформы трудового 
и кадрового законодательства не могут не оказывать влияния на процесс со-
вершенствования HR-менеджмента. Нормативно-правовое регулирование 
в сфере труда за последнее десятилетие претерпело существенные изменения. 
Укрепились права работников с одной стороны, усилена ответственность ра-
ботодателя, с другой. И чтобы успешно решать весь комплекс задач, стоящий 
перед HR-службами, необходимо четко понимать современные тенденции 
в нормативно-правовом регулировании кадровой деятельности, знать и гра-
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мотно использовать способы автоматизации рутинных процессов, иметь пред-
ставление об основных трендах в сфере управления персоналом организации.

Изучение новейшей литературы в области HR менеджмента, беседы с круп-
ными работодателями, изучение интернет-контента позволило выявить совре-
менные мировые тренды в развитии кадрового управления.

Гибридная занятость. Развитие и доступность информационных техно-
логий вкупе с пандемией коронавирусной инфекции создали новый тренд 
на пустые офисы. Компаниям удается существенно экономить на аренде брен-
дового офиса, оплате недвижимости за счет возможности привлекать сотруд-
ников без привязки к локации. Возможность применения гибкого графика ра-
боты, так называемая «удаленка» с посещение офиса по мере необходимости, 
позволяют удерживать в компаниях талантливых и эффективных сотрудников, 
возможно обремененных необходимостью ухода за детьми или престарелыми 
родителями. Гибридность при этом касается как определения рабочего графика, 
так и использования различных форм занятости. По мнению И. В. Павленко, 
«наибольшее значение для удовлетворенности сотрудников теперь имеют три 
фактора, ни один из которых не зависит от офиса — это убедительная миссия 
компании, «прозрачные» решения эмпатичных руководителей, четкая, понятна 
траектория карьерного роста» [10, с 168].

Инновационные способы рекрутмента. Как показывает практика, муници-
пальные службы занятости населения, к сожалению, недостаточно эффективны 
в вопросах поиска и подбора персонала. Поэтому работодатели вынуждены 
либо нанимать кадровые агентства, работающие на коммерческой основе, 
либо самостоятельно искать сотрудников с использованием социальных сетей, 
таргетированной рекламы. Тем более, что современные мессенджеры позво-
ляют настроить основанные на искусственном интеллекте чат-боты, которые 
позволяют проводить первичный отсев кандидатов и экономить тем самым 
время для поиска подходящего сотрудника. Кроме того, в рамках всеобщей 
цифровизации, с 2022 года российские организации обязаны размещать ва-
кансии на объединенной цифровой платформе «Робота в России». По мнению 
Я. Ноэль, к новейшим тенденциям рекрутмента также следует отнести и ра-
совое разнообразие, справедливость и инклюзивность — тренд в найме пер-
сонала, который еще быстрее развился благодаря движению Blak Lives Matter 
и усилится в 2022 году [9].

Отмирание (невостребованность) узкоспециальных профессий в раз-
личных областях. Пандемия внесла существенные коррективы в требования 
к компетенциям сотрудников. Сейчас нужны люди, имеющие знания и умения 
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в различных, порой не связанных друг с другом областях, в том числе развитые 
коммуникативные навыки. Непростые условия ведения бизнеса диктуют спрос 
на сотрудников, умеющих управлять изменениями, оперативно перестраивать 
и модернизировать бизнес, подбирать для этого оптимальные технологии.

«Эмпатичный» или Help-менеджмент. К счастью или к сожалению, 
но оскорбительное отношение к работникам как обезличенному персоналу ка-
нуло в лету. Сейчас выгоднее за серой массой видеть людей, личности со своими 
потребностями и особенностями. Бытовавшая до недавнего времени автори-
тарно-директивная постановка целей и декларация требований завершила 
жизненный цикл. Ей на смену приходит help-менеджмент. HR и руководи-
тели становятся более чуткими по отношению к сотрудникам, их быту и ком-
форту. Наиболее «продвинутые» компании оплачивают сотрудникам медицин-
ские страховки, абонементы в фитнес-залы, организуют досуг, обустраивают 
удобные лаунж-зоны, расширяют корпоративные библиотеки. Именно за счет 
таких направлений получается формировать и поддерживать активную, раз-
вивающуюся и эффективную команду, и как следствие получать высокие ре-
зультаты.

Техническое творчество или «японская» модель менеджмента. Инноваци- 
онный HR на примере известных японских автоконцернов заключается, 
в первую очередь, в налаженной системе обратной связи руководства компании 
и рядовых сотрудников [3]. В компаниях всемерно приветствуются рационали-
заторские предложения всех работников, вне зависимости от статусности рабо-
чего места. Причем даже те, чьи предложения оказались неудачными или вовсе 
фантастическими все равно получают за них премии. То есть, основой «япон-
ского» менеджмента является перманентный мозговой штурм. Такой подход, 
в сущности, — одно из проявлений «менеджмента с человеческим лицом». 
Для России, к сожалению, еще пока привычнее, когда работник при работо-
дателе дышать боится, где уж там генерировать идеи, особенно утопические.

Люди Y или поколение миллениума. Миллениалы или поколение Y — это 
люди, родившиеся на рубеже XX и XXI веков. Уже с рождения они получили 
в руки телефон или планшет. Они «подкованы» юридически, увлечены по-
литическими играми и любят бороться за экологию или права человека. Они 
вольнолюбивы, знают себе цену, наслаждаются жизнью. Они зачастую подсо-
знательно оттягивают взросление и, как правило, ищут работу с возможностью 
гибкого графика или гибридную занятость. Проблема заключается ещё и в том, 
что школьные и университетские программы значительно отстают от развития 
технологий. На интернет-канале РБК неоднократно высказывалось мнение раз-
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личных экспертов, которые убеждены в том, что не менее 65 % сегодняшних 
школьников будут заняты на работе, которой еще не существует [9]. К чести 
молодого поколения, следует отметить, что если поставленная задача им инте-
ресна, они готовы работать сутками, без перерывов и выходных. Но для этого 
им нужно понимать смысл и конечную цель своей деятельности. Таким об-
разом, работа с персоналом поколения Y требует серьезного и вдумчивого  
подхода.

Целенаправленное управление карьерой. Как уже было сказано, в со-
временном мире происходят стремительные изменения. Это требует осмыс-
ленного подхода к вопросам формирования и развития новых компетенций 
и повышения квалификации сотрудников. Уже недостаточно отправить чело-
века на формальные курсы один раз в пять лет. Все более популярными ста-
новятся менторские программы, основанные на принципах взаимообучения. 
Грамотный специалист HR, использующий менторскую программу, понимает, 
кто кому и в чем может помочь, и связывает этих сотрудников между собой. Так 
действует постоянное обучение на рабочем месте. Кроме того, устанавливаются 
более жесткие требования к выбору тренеров, коучеров, консультантов, шире 
используются разнообразные внутренние форматы (деловые игры, брейнстор-
минги, кейсы, бизнес-театры и т. д.).

Экологичность или разумный подход к ресурсопотреблению. Еще один 
горячий тренд — экономия ресурсов. Сейчас стало, в прямом смысле, модно 
быть экологичным. Раздельный сбор мусора, расходы на безопасную утили-
зацию батареек и картриджей, установка питьевых фильтров с целью отказа 
от пластиковых бутылок, наличие небольших эко-правил уже с порога говорят 
соискателю, что в этой компании заботятся о людях. Особенно это важно мил-
лениалам.

Инновационное программное обеспечение для HR-отделов. На ИТ рынке 
сегодня существует много цифровых систем управления персоналом. Они по-
зволяют успешно строить сквозные процессы управления человеческим капи-
талом и принимать решения на основе данных аналитики. В России хорошо 
себя зарекомендовали несколько таких систем. Самые востребованные из них, 
это системы полного цикла, позволяющие автоматизировать узловые операции 
HR [6]. Радует, что многие из них являются адаптивными.

Брендирование работодателя. Сегодня все больше организаций задумыва-
ется о создании собственных брендов работодателя. И это не имеет никакого 
отношения к торговой марке. Брендирование работодателя имеет прямое от-
ношение к эмпатичному менеджменту, позволяет исключить отток высококва-
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лифицированных кадров, упростить рекрутмент, создать эффективную, моти-
вированную на успех команду.

Таким образом, в настоящее время наметился серьезный сдвиг в системе 
управления кадрами, характеризующийся постепенным отходом от авторитар-
но-дисциплинарной модели администрирования к мягкому, эмпатичному ме-
неджменту. Так называемому «менеджменту с человеческим лицом», который 
характеризуется заботой о человеке, его здоровье, расширением возможно-
стей для оптимизации труда и отдыха сотрудников за счет гибких графиков, 
гибридной занятости, отсутствием точной локализации места труда.

Все большее значение в современном HR-менеджменте придается немате-
риальной мотивации персонала, поддержке творческой инициативы, креатив-
ности сотрудников, формирования лояльного отношения к корпоративным 
ценностям, созданию команды единомышленников, удовлетворению потреб-
ности людей быть причастным к определенному сообществу. К сожалению, 
в России данный тренд пока недостаточно востребован. Достаточно большой 
процент организаций все еще использует авторитарный менеджмент.

Безусловно, огромное влияние на формирование HR-трендов оказывает 
бурное развитие информационно-цифровых технологий, которое диктует не-
обходимость постоянного обучения, расширению требований к квалификации 
работников, переход от кадров к талантам.
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П С И Х О Л О Г И Я

Развитие психосоматического учения от античных времен  
до наших дней
Фатеева Виктория Владимировна, студент магистратуры
Тольяттинский государственный университет

Что означает слово психосоматика? Бывает такое, что люди болеют и не в со-
стоянии найти причину своего недуга, а врачи даже не могут поставить диа-

гноз, или название диагноза часто меняется.
Представление о тесной взаимосвязи самочувствия человека с его психи-

ческим, и прежде всего эмоциональным, состоянием является одним из важ-
нейших в современной медицине и медицинской психологии.

Психические факторы играют важную роль в зарождении, протекании, ле-
чении и исходе многочисленных заболеваний, поэтому необходимо ко всем бо-
лезням, с которыми встречается врач, применять психосоматический подход.

Содержанием психосоматического подхода является привлечение психоло-
гических данных для лучшего понимания физических симптомов и патофизио-
логических процессов, познания и лечения психических расстройств.

Современная психосоматика изучает аспекты взаимоотношения психики 
и тела. В начале XIX века для дифференциации данных сфер употреблялись 
термины «психосоматический» и «соматопсихический». Рождение термина 
«психосоматический», согласно литературе, относится к 1818 г. (И.-Х. Хейнрот), 
а термина «соматопсихический» — к 1822 г. (К. Якоби), но сами вопросы соот-
ношения соматического (телесного) и психического (духовного) являются од-
ними из древнейших в философии, психологии и медицине [2, с. 112].

Понятие о взаимосвязи между соматическими нарушениями и психиче-
скими процессами берет начало в древних медицинских трактатам.

С периода глубокой древности отмечается важность слова и его влияние 
на состояние духа и телесные изменения человека. В медицине психосомати-
ческие знания получали развитие на каждом эволюционном этапе научных 
воззрений.
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Психосоматическое учение прошло несколько этапов формирования. 
Рассмотрим более подробно развитие психосоматического учения в период 
античности.

Наука и культура лечения получили развитие в Древней Греции, где важным 
аспектом врачевания являлись мораль и нравственность.

Во времена Сократа и Платона психогенные нарушения телесных функций 
объединили понятием «истерия», что в переводе с греческого означало «матка». 
Так, предполагалось, что неудовлетворенное желание женщины иметь ребенка 
приводит к движениям матки, которые связаны с болями в нижней части живота.

Сократ (469–399 гг. до н. э.) — один из первых философов, поднявший во-
прос о влиянии образа жизни на здоровье. Сократ был уверен, что не суще-
ствует телесной болезни, отделенной от душевной.

Известный ученик Сократа Платон (427–347 гг. до н. э.) рассматривал пси-
хические явления как реакции всего организма, выступая против того, что есть 
отдельно врачи для тела и отдельно врачи для души. Он также был убежден, 
что сумасшествие (мания) у многих людей возникает в силу соматического не-
дуга. Платон сетовал: «Большая ошибка совершается там, где телесные и ду-
шевные болезни лечат разные врачи. Ведь тело неотделимо от души». Однако 
эта ошибка повторяется и в настоящее время. Вместо того чтобы подходить 
к лечению комплексно, изучать тело, душу и дух в их совокупности, углубляют 
специализацию, расчленяют человека все более дробно.

Ученик Платона греческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.) писал 
о психических расстройствах. Важным вкладом в психологию было описание 
Аристотелем сознания. Он считал, что душа, обладающая целостностью, есть 
не что иное, как неотделимый от тела его организующий принцип, источник 
и способ регуляции организма, его объективно наблюдаемого поведения. 
Аристотель дал анализ различных частей души: памяти, эмоций, перехода 
от ощущений к общему восприятию, а от него — к обобщённому представ-
лению; от мнения через понятие к знаниям, а от непосредственно ощущаемого 
желания — к разумной воле.

Древнегреческий философ Демокрит (470–370 гг. до н. э.) целью жизни че-
ловека считал спокойное расположение духа, не возмущаемое страстями. Он 
полагал, что душа часто может служить причиной бедствий тела. Врач и вели-
чайший мыслитель Гиппократ (около 460–370 гг. до н. э.) первым сформули-
ровал положение о единстве души и тела. Он также высказывался о единстве 
телесного и духовного в человеке и призывал при лечении устранять причину 
болезни, а не устранять симптомы заболевания. Учение Гиппократа о природе 
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человека было направлено на разработку профилактических, диагностических 
и терапевтических методов, которые позволяли обнаружить склонности паци-
ентов к определенным патологиям и предупреждать развитие таких патологий.

Гиппократ был убежден в необходимости изучения природы человека и раз-
личных сторон его жизни, включая поведение и психические функции, чтобы 
эффективно бороться с недугами. Именно Гиппократ ввел в науку понятие 
«темперамент» (в переводе с латинского это слово означает «надлежащее соот-
ношение частей»). Под темпераментом великий ученый античности понимал 
как физиологические, так и индивидуальные психологические особенности 
человека. Гиппократ выделил четыре темперамента — сангвиники, холерики, 
флегматики и меланхолики.

В зависимости от темперамента предполагались, в частности, и склонности 
к тем или иным болезням.

Деятельность Гиппократа была продолжена некоторыми греческими и рим-
скими врачами. Одним из таких врачей был К. Гален (130 — около 200 гг. н. э.). 
Он придерживался взглядов Гиппократа и произвел огромный вклад в изучение 
анатомии нервной системы. Он также считал, что психологические расстрой-
ства могут быть вызваны как физическими причинами, так и душевными.

Значительные открытия в психосоматическом знании были сделаны фи-
лософом Цицероном и врачом Сораном. Цицерон (106–43 гг. до н. э.) предпо-
ложил, что физическое состояние может находиться под влиянием эмоцио-
нальных проявлений. Первым высказал суждение по поводу воздействия горя 
и волнения на здоровье человека и возникновение телесных болезней от ду-
шевных страданий.

Соран (98 — около 138 гг.) уделял большое внимание установлению друже-
ского контакта между врачом и пациентом. Соран отмечал важность при об-
щении с детьми так называемого психосоматического компонента, который 
может быть причиной болезней [1].

В этот же исторический период на Востоке изучаются виды психологиче-
ских особенностей взаимоотношений врача и больного и установлении более 
полного контакта между ними.

Таджикский мыслитель и врач Авиценна (980–1037 гг.) продолжил развитие 
правил лечения и взаимоотношений врача и больного и науки психогигиены. 
В трудах мыслителя можно встретить обоснование гипотезы возникновения 
недугов из-за воздействия отрицательных эмоций.

В Индии существует уже долгое время практики йоги, способствующие 
саморегуляции человека. Китайская медицина достигла высокого уровня раз-
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вития во втором столетии. Чунг Чинг (около 200 г н. э.), прозванный китайским 
Гиппократом, видел первопричины в патологии органов и верил в то, что пси-
хологические состояния могут вызывать органическую патологию, большое 
значение придавал восстановлению эмоционального равновесия через соот-
ветствующие занятия.

Изучение этапов развития представлений о соотношении души и тела, яв-
ляющиеся предпосылками возникновения психосоматики, позволяет нам 
лучше понять содержание данного научного направления.

При более глубоком изучении этапа развития психосоматического учения 
времен античности, замечаешь, насколько важен данный этап развития для со-
временной психосоматической медицины.

Так, обнаруженная еще в философии Платона, жившего более 2000 тысяч 
лет назад, связь эмоций с патологией отдельных органов человеческого тела яв-
ляется центральной проблемой и современной психосоматической медицины.

Независимо от разных взглядов и споров, наука наших дней признает исклю-
чительную важность психосоматического подхода в профилактике и диагно-
стике многих заболеваний. Так, заложенные в основание медицины еще древ-
негреческими мыслителями и философами принципы о единстве в структуре 
человеческого организма психического и физического (души и тела) возвра-
щаются, невзирая на довольно длительный период забвения.

Таким образом, благодаря изучению истории зарождения психосоматиче-
ского учения, мы более ясно понимаем предмет изучения современной пси-
хосоматики — психосоматические явления, их структура, функции, а также 
объект — личность пациента, страдающего психосоматическим расстройством, 
а индивидуальные психосоматические проявления — становятся главным и не-
отъемлемым элементом в данном междисциплинарном направлении.
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П Р О Ч Е Е

Информационные технологии в Интернете:  
новый виток экстремизма и новые способы противодействия 
экстремистской деятельности
Дворянкин Олег Александрович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель
Московский университет МВД России имени В . Я . Кикотя

В настоящей статье исследуются информационные технологии Интернета, 
приводящие к популяризации экстремизма, как в старых видах и формам, так 
и в новых модификациях. Изучаются особенности и характеристики, раз-
личные стороны информационных технологий, прославляющих и пропаган-
дирующих экстремизм и влияющих на человека, и его психику. Предлагаются 
положения, позволяющие противодействовать экстремизму через информаци-
онные технологии в сети Интернет, а также рекомендуется обратить особое 
внимание на личную информационную безопасность.

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, информаци-
онная безопасность, экстремизм, терроризм, человек, COVID-19

Information technology on the Internet: a new round  
of extremism and new ways to counter extremist activity
Oleg A . Dvoryankin, candidate of legal sciences, lecturer
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V . Ya . Kikot

This article examines the information technologies of the Internet that lead to the 
popularization of extremism, both in old forms and forms, and in new modifications. 
The features and characteristics, various aspects of information technologies that glorify 
and propagandize extremism and affect a person and his psyche are studied. Provisions 
are proposed that allow countering extremism through information technologies on the 
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Internet, and it is also recommended to pay special attention to personal information 
security.

Keywords: Internet, information technology, information security, extremism, 
terrorism, human, COVID-19

В настоящее время Российская Федерация находится на прогрессивном этапе 
развития. Формируется наступательная экономика, формируются междуна-

родные политические и торговые отношения, создается полноценное реальное 
гражданское общество.

Информационная революция стала одним из ключевых факторов образо-
вания глобального информационного общества. Новые знания, умения и тех-
нологии открывают многочисленные возможности для обеспечения разно-
образных потребностей людей, а также их защиты от внутренних и внешних 
угроз. Однако переход к новой модели социальных отношений характеризу-
ется и рядом негативных явлений.

Появляются определенные разногласия, противоречия, приоритет личных 
интересов над общественными.

Нередко отстаивание личного интереса проявляется в крайних формах, про-
тиворечащих принятым нормам и ущемляющим права других граждан. Одна 
из таких форм — экстремизм.

На современном этапе развития мировых отношений, с появлением ме-
ждународной информационно-коммуникационной сети Интернет (далее — 
Интернет или сеть), с новой силой, более активно стали размещаться для все-
общего использования и применения экстремистские материалы. Проблема 
приобрела общемировой характер и стала весьма актуальной для Российской 
Федерации как одного из главных участников мирового политического про-
цесса.

Используя Интернет и возможности компьютерных технологий (комму-
никаций), идеологи экстремистских движений и групп продолжили с новой 
энергией активно воздействовать на сознание людей и особенно молодежи. 
В результате в последние годы произошло обострение проблемы экстремизма, 
которая в настоящее время уже рассматривается как проблема общегосудар-
ственного значения и угроза национальной безопасности России.

Так, по мнению экспертов, экстремизм заключается в утверждении и от-
стаивании взглядов определенной социальной группой в достаточно деструк-
тивных формах, принимающих криминальный характер, ущемляющих права 
других социальных групп, индивидов.
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В этой связи возникают вопросы: «Что такое экстремизм? На какие виды 
и формы он делится и что они собой представляют?»

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» 
под экстремистской деятельностью понимается, в первую очередь, насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение тер-
риториальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение 
части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, де-
маркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации 
с сопредельными государствами [1].

В этой связи, по мнению экспертов, разделение экстремистских проявлений 
по какому-либо признаку является условным, так как все они взаимно влияют 
друг на друга, и в «чистом» виде их практически не встретить (рис. 1).

Рис. 1. Виды экстремизма [2]
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Ни для кого не будет секретом, что за последнее время наблюдается всплеск 
этнической преступности и экстремизма в России. Он появляется не только 
в районах с напряженной религиозной, этнической, национальной ситуацией, 
но и в достаточно стабильных регионах, где народы на протяжении столетий 
проживали вместе, формировали общую культуру, мировоззрение, вели со-
вместную социально-экономическую и хозяйственную деятельность.

Прошли времена, когда можно было говорить лишь о скинхедах и антифа-
шистах. В современной России в целом появляется множество экстремистских 
группировок, включая религиозной направленности, имеющих свою особую 
идеологию, методы и механизмы ее продвижения.

Наиболее серьезным аспектом данной проблемы является то, что экс-
тремизм в большей степени распространяется среди молодежи [3]. Причем 
вопреки всем рассуждениям экстремизму подвержена не только молодежь 
с низким уровнем образования, но и обучающаяся в высших учебных заведе-
ниях или уже имеющая высшее образование.

Также данная проблема актуализируется тем, что возраст молодых людей, 
проявляющих экстремизм, снижается. Ведомые какими-либо лидерами, сооб-
ществами или убеждениями, навязанными старшим поколением, школьники, 
не осознавая всей пагубности ситуации, активно проявляют религиозную не-
терпимость, национализм и вандализм.

Молодежный экстремизм отличается от взрослого меньшей организован-
ностью, стихийностью, отсутствием четкой идеологической основы. Действия 
молодых экстремистов более жестоки, так как в силу своего возраста они не бо-
ятся смерти, тюрьмы и физических травм. Молодежный экстремизм как мас-
совое явление последнего десятилетия выражается в пренебрежении к дей-
ствующим в обществе правилам и нормам поведения [4].

Первым шагом на пути к членству в молодежной экстремистской органи-
зации зачастую становится вовлечение в асоциальные неформальные моло-
дежные субкультуры (например, футбольные фанаты, сатанисты). Конечно, 
не все субкультуры оказывают негативное воздействие на личность подростка.

Также зачастую для молодежного экстремизма характерно совершение пре-
ступлений и правонарушений в сети Интернет.

Исследователи: Батюкова В. Е, Козлов А. В., Нерубенко А. С., Елисеева Е. С. 
определили перечень факторов, которые способствуют увеличению экстре-
мистских идей [5,6] (рис. 2).
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Рис. 2. Факторы, способствующие увеличению числа экстремистских идей

Говоря об экстремизме на современном этапе развития России, следует от-
метить, что молодежный экстремизм — это не что иное, как снижение обра-
зованности и культуры. Произошел серьезный разрыв передачи ценностей 
и нравственных установок между целыми поколениями, что привело к пони-
жению гражданственности и патриотизма [7].

В современных условиях возможности сети по распространению инфор-
мации и информационному воздействию, практически равны возможностям 
традиционных средств массовой информации, в связи с чем, возможности сети 
Интернет широко используются экстремистскими формированиями в целях 
пропаганды национальной и религиозной нетерпимости [8].

Для преступлений, совершаемых в сети Интернет, в том числе и экстре-
мистского характера, характерна высокая степень латентности, обусловленная 
применением механизмов обеспечения анонимности, что зачастую позволяет 
правонарушителям избегать мер ответственности и повторно совершать право-
нарушения и преступления в исследуемой сфере. Важно отметить, что в совре-
менных условиях развития информационного общества, по данным экспертов, 
более 90 % преступлений экстремистского характера совершаются с использо-
ванием сети Интернет.
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Кроме того, важно отметить, что преступления экстремистской направ-
ленности, совершаемые в сети Интернет, зачастую имеют трансграничный 
характер, когда преступник и объект преступного посягательства находятся 
под юрисдикцией различных государств. Совершение преступного деяния, 
как правило, осуществляется дистанционно, причем часть таких действий 
может выполняться в автоматизированном режиме [9]. Следы преступных дей-
ствий в сети Интернет распределяются по множеству объектов, и характери-
зуются отсутствием четко выраженного места преступления.

Кроме того, важно отметить нестандартность, сложность, многообразие 
и частоту обновления способов совершения преступлений и применяемых 
при этом специальных средств. Глобализация, сопровождающаяся формирова-
нием наднациональных институтов, обслуживающих интересы отдельных кор-
поративных групп и стран, разрушительно воздействует на государственный 
и общественный порядки, действующие в пределах конкретного националь-
ного пространства.

В этих условиях происходит увеличение потенциала экстремистских орга-
низаций, действующих по принципу сетевой организации [10]. Для данных ор-
ганизаций характерно наличие единых центров управления.

В сети Интернет постоянно увеличивается количество сайтов, социальных 
страниц на которых распространяется информация, способствующая развитию 
экстремизма.

В этой связи в современных условиях, характеризующихся развитием ин-
формационного общества и глобализацией, проблема экстремизма стоит осо-
бенно остро [11]. Во многом это связано с возможностью манипулирования 
индивидуальным и общественным сознанием, что в конечном итоге может 
привести к возникновению информационных войн. Все это, выводит на новый 
уровень проблему обеспечения информационной безопасности.

Важно отметить, что в настоящее время происходит изменение структуры 
экстремистских группировок. Так, сегодня за счет развития новых информаци-
онно-коммуникационных технологий, иерархическая структура экстремист-
ских организаций, возглавляемых одним лицом, сменилась на сетевую, в рамках 
которой могут существовать и несколько лидеров [12]. Все это усложняет ра-
боту по выявлению такого рода экстремистских организаций.

Немаловажную роль на развитие экстремизма в мире повлияла и пандемия 
COVID-19, которая осложнила борьбу с экстремизмом и одновременно создала 
благоприятную почву для его распространения.
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Из-за COVID-19 определенное количество людей теряют работу, а неко-
торые дети и подростки лишаются возможности учиться. Самые нуждающиеся 
группы населения, в определенных случаях, остаются без государственной 
поддержки [13].

Кроме этого, отдельные люди теряют доверие к государственным органам 
власти, и как результат в обществе может происходить раскол. Под предлогом 
борьбы с пандемией власти разных стран проводят чрезвычайные меры, ко-
торые ограничивают права людей или лишают их возможности на передви-
жение. [14]. Все эти проблемы на руку экстремистам, которые манипулируют 
недовольством и страхами людей, включая молодежь.

Согласно данным, представленным на портале правовой статистики 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, так, например, за 2020 год 
в Российской Федерации зарегистрировано 833 преступления экстремистской 
направленности, что на 42,4 % больше, чем за 2019 г., в 2021 году еще больше 
(рис. 3).

Рис. 3. Зарегистрировано преступлений экстремистской направленности 
за период 2010–2021 гг. [15]
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За 2020 год в России было выявлено 664 лица, совершивших преступления 
экстремистской направленности (рис. 5). Таким образом прирост по сравнению 
с 2019 годом составил 42,4 %.

Рис. 4. Динамика выявления лиц, совершивших преступления экстремистской 
направленности за период 2010–2021 гг. [15]

Исходя из данных, представленных на рисунках 3 и 4, можно сделать сле-
дующие выводы:

— наибольшее количество преступлений экстремистской направленности 
было выявлено в 2014–2018 гг. и в 2021 г.;

— за последние три года снова отмечается увеличение количества преступ-
лений экстремистской направленности, и увеличение числа выявленных 
по данному правонарушению граждан. [16].

Стоит отметить, что эффективность и результативность правоохрани-
тельных органов по увеличению выявления и пресечения количества право-
нарушений экстремистской направленности и увеличению выявления лиц 
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данной категории, в первую очередь, связано с тем, что в 2018 и 2019 годах 
были приняты:

— Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 519-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», изложивший 
статью в следующей редакции «1. Действия, направленные на возбуждение не-
нависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-
шения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», лицом после его привлечения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение одного года.

2. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также 
на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно при-
надлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том 
числе с использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» с максимальным на-
казанием до 6 лет лишения свободы. [17];

— Федеральный закон от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
предусматривающий дополнение статьи 20.1. частями 3–5, в которых предусма-
триваются ответственность за распространение в информационно-телекомму-
никационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей 
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и об-
щественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, офи-
циальным государственным символам Российской Федерации, Конституции 
Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть 
в Российской Федерации, а также повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи и действия, 
предусмотренные частью 3 настоящей статьи, совершенные лицом, ранее под-
вергнутым административному наказанию за аналогичное административное 
правонарушение более двух раз [18];

Таким образом, в качестве одного из направлений политики государства 
в сфере противодействия экстремизму является совершенствование правовых 
основ в области противодействия экстремистским проявлениям, в частности 
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производству и распространению экстремистских материалов, а также в сети 
Интернет. [19];

Кроме отмеченного предложения по противодействию экстремизму и тер-
роризму в информационном пространстве также существуют некоторые во-
просы технического плана:

— установление лица, разместившего в сети экстремистский или террори-
стический материал. Современные информационные технологии бес-
проводного доступа в сеть (например, Wi-Fi), имеющиеся в свободной 
продаже сетевые платы с динамическим IP-адресом и т. п. фактически 
осложняют обнаружение такого лица;

— идентификация лица как автора или издателя экстремистского (терро-
ристического) материала, а не просто как владельца средства вычисли-
тельной техники, посредством которого в сети был размещен материал 
[20];

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день можно констати-
ровать наличие следующих проблем в направлении противодействия 
экстремизму [21];

— несовершенство нормативной правовой базы Российской Федерации 
в сфере противодействия экстремизму в сети Интернет, при том 
что в целом она сформирована и действует;

— наличие вопросов в сфере применения технических средств.
Кроме этого, необходимо отметить, что с момента начала системной борьбы 

с экстремизмом он стал эволюционировать, и его идеологи продолжили его 
модернизацию, т. е. от редких, по большей части хулиганских проявлений, на-
целились на массовые противоправные акции: взрывы, поджоги, убийства 
и иные тяжкие преступления, в связи с чем единичные субъекты экстремист-
ской деятельности сменились экстремистскими сообществами, вовлекаю-
щими в свою деятельность значительное количество лиц, в первую очередь 
из числа молодежи.

Таким образом, на сегодняшний день противостоять экстремизму в оди-
ночку не представляется реальным, несмотря на то, что активно совершен-
ствуется законодательная база, совершенствуются технические способы, 
позволяющие выявлять экстремистские сообщества. В этой связи для пред-
отвращения дальнейшего развития экстремизма правоохранительные органы 
не только в пределах одной страны, но и по всему миру, объединяются, что по-
зволяет в большей степени и своевременно предотвращать экстремистскую 
деятельность. [22];
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В завершении необходимо сказать, что на сегодняшний день экстремист-
ская деятельность создает реальную угрозу жизнедеятельности государства, по-
сягает на конституционные права и свободы граждан России, общественную 
безопасность и общественный порядок.

В соответствии с одним из решений коллегии МВД России, прошедшей 
в ноябре 2019 года, в системе МВД России были созданы подразделения 
по борьбе с киберпреступностью, в том числе в подразделениях по противодей-
ствию экстремизму, что, как представляется, позволяет уже в ближайшее время 
переломить ситуацию в интернет-пространстве, связанную с экстремизмом, 
выстроить должный контроль над этой противоправной деятельностью.

Однако экстремисты не будут сдаваться и предпримут новые, креативные, 
все более совершенные методы воздействия на людей, а также будут совер-
шенствовать инструменты, позволяющие оставаться скрытыми в глобальной  
сети.

Таким образом, решение проблемы экстремизма является глобальной за-
дачей, решение которой зависит не только от мер, принимаемых руководством 
стран, но и от усилий каждого гражданина. Совместными усилиями возможно 
побороть господство вражды и ненависти, царящие в обществе, а личными уси-
лиями возможно правильное и верное осуществление индивидуальной инфор-
мационной безопасности.
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