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Annotation. The results of the process of transformation of the functions of rural 
settlements in Udmurtia in the post-Soviet period are presented. New functions of rural 
settlements are highlighted. The technique for determining the functions of settlements is 
described. 
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ВЫЗОВОВ И ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Аннотация: Определяются основные факторы развития белорусской эконо-

мики как негативного, так и позитивного характера, а также предлагаются 
направления формирования эффективной организационно-экономической среды 
использования инновационных цифровых технологий, как условие роста производи-
тельности экономики. 
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В последнее время существенно возрос уровень неопределенности и 
изменчивости организационно-экономической и экологической среды. 
Особенно это стало очевидным в условиях пандемии COVID-19, когда да-
же в развитых странах уровень ВВП сократился на 7-8 %, усилилась соци-
альная напряженность в обществе, а вместе с этим возросла и вероятность 
возникновения так называемых цветных революций со всеми вытекающи-
ми отрицательными последствиями. В народно-хозяйственном комплексе 
Республики Беларусь, как и во многих других странах, особенно сильно 
снизился уровень развития услуг (сфера туризма, транспортное сообщение 
и т.д.), хотя в целом уровень снижения ВВП здесь был не столь существе-
нен, как в большинстве развитых стран. Связано это с мерами государ-
ственного регулирования, принятыми правительством страны.  

Все эти негативные явления, нередко называемые вызовами современ-
ного мира, обобщенно можно назвать патологиями социально-экономи-
ческого и экологического характера (этот термин образован от греческого 
«патос», что означает болезнь). Учитывая, что в последние десятилетия на 
разных уровнях общественной иерархии участились всевозможные кризи-
сы, которые весьма болезненно переживаются населением, представляется, 
что развитие различного рода патонаук является весьма актуальным.  
И речь здесь идет не только об известных традиционных науках медико-
биологического характера (патоанатомии, патопсихологии, патофизиоло-
гии и т.п.), но и о новых научно-учебных дисциплинах общественного ха-
рактера. Начиная с 90-х годов ХХ века автор в ряде научных работ уже вы-
сказывал идею о целесообразности возникновения и развития такого рода 
патонаук [1], которые было предложено называть патоэкологией [2], пато-
экономикой [3] и пр. 

Влияние пандемии COVID-19 на функционирование социально-эконо-
мической системы практически всех стран мира воочию показало, насколь-
ко серьезно может быть влияние патогенных факторов на систему обще-
ственного воспроизводства, на сколько может измениться функционирова-
ние так называемой нормальной социально-экономической и экологиче-
ской системы вплоть до появления общественных закономерностей 
патологического типа. 

 Однако наряду с негативными факторами на функционирование обще-
ственных систем большое влияние оказывают и прогрессивные факторы, 
особенно связанные с передовыми технологиями и другими направлениями 
современного научно-технического прогресса. Таким образом, равновесное 
функционирование общества в значительной мере зависит от соотношения 
(даже можно сказать — от противодействия) этих двух групп факторов — 
патологических вызовов современного мира и факторов, связанных с НТП. 
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В настоящее время к последней группе относятся процессы цифровизации 
общества на разных уровнях управленческой иерархии.  

Таким образом, факторы общественного развития и возникающие 
вследствие их действия социально-экономические тенденции с достаточ-
ной степенью условности можно разбить на две большие группы. К первой 
группе следует отнести факторы и тенденции негативного характера, свя-
занные с действием всевозможных патологий (экономических, социальных, 
экологических, территориальных, правовых и т.п.), отрицательно влияю-
щих на функционирование воспроизводственной системы. Ко второй груп-
пе, наоборот, можно отнести позитивные факторы и тенденции, прежде 
всего связанные с прогрессивным влиянием НТП и таким его перспектив-
ным направлением, как цифровизация общества. 

Проведенный анализ свидетельствует, что в обозримой перспективе 
влияние этих двух групп факторов и тенденций окажет существенное воз-
действие на уровень равновесия и устойчивости общественных систем, во 
многом определяет динамику и перспективы развития социума и его раз-
личных составляющих. От того, какая из этих двух групп факторов и тен-
денций возобладает, во многом и будет зависеть состояние общественного 
устройства: будет ли оно деградировать или, наоборот, прогрессировать и 
развиваться. Очевидно, что от этого зависит динамика многих важнейших 
экономических показателей –уровня и темпов роста ВВП, качества жизни, 
инфляции и многих других значимых параметров. 
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organizational and economic environment for the use of innovative digital technologies 
are proposed as a condition for the growth of economic productivity. 
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Аннотоция. В современном научном географическом дискурсе для анализа 
структуры пространственных общественных систем активно применяются кар-
касный и сетевой подходы. Однако не сложилось общего понимания касательно их 
сходств и различий. В настоящем тексте представлена попытка разграничить 
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П.Я. Бакланов группирует все элементы географического пространства 
в пять типов, среди которых узлы, линейные элементы, ареалы, сети и рай-
оны. Сети в его понимании «образуются пересечением ряда взаимосвязан-
ных линейных образований и узловых» [1, с. 10]. При этом, если суммиро-
вать теоретическое представления о каркасе, его можно описать такими же 
словами. Последнее обуславливает правомерность вопроса: в чём разница 
между сетью и каркасом? Попробуем ответить на него. 

Понятие «сеть» уже несколько десятилетий присутствует в географиче-
ском дискурсе. В понятийно-терминологическом словаре Э.Б. Алаева под 
ней понимается «группа объектов одного вида, квалифицированная степе-
нью упорядоченности их размещения на данной территории (с точки зре-
ния размерности, плотности)» [2, с. 55]. При этом термин «сеть» у 
Э.Б. Алаева по определению географичен, это всегда территориальная (или 
акваториальная) сеть. 

В словаре-справочнике географических терминов от 2013 года отдель-
ной статьи, посвящённой сети, нет, есть статья «Сетевые и иерархические 
структуры в экономике», в которой говорится о том, что «…современные 
формы объединения в сетевые структуры в экономике связаны с достаточ-
но четким разделением труда в пространстве» [3, с. 231]. Это приближает 
понятие сети к понятию цепочки добавленной стоимости.П.Я. Бакланов, 
рассуждая о современной кластерно-сетевой территориальной структуре 


