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времени. Работа надомника может быть менее гибкой, что может привести к изоляции 

и проблемам с мотивацией. Дистанционная работа обычно организована в рамках юри-

дического лица и включает в себя определенные стандарты и процессы, чтобы обеспе-

чить эффективность работы и связь с коллегами. 

Заключение. Полагаем, что особенности регулирования работы на дому и ди-

станционной работы включают в себя необходимость эффективного планирования ра-

боты и организации рабочего места, установление каналов коммуникации и контроля 

за производительностью работника. Важно так же обеспечить достаточную мотивацию 

работника для выполнения задач и достижения целей нанимателя. Однако, удаленная 

работа может привести к чрезмерной нагрузке на работника, возможным заболеваниям, 

изоляции и потери связи с коллегами. Поэтому эффективное регулирование работы на 

дому и дистанционной работы требует комплексного подхода, нацеленного на создание 

условий для баланса между рабочим временем и временем отдыха, минимизацией рис-

ков и обеспечение производительности и эффективности работы. 
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Современные информационные технологии все глубже проникают во все сферы 

жизни общества. Этот процесс становится масштабным и деструктивным, затрагивая 

жизненные интересы государств, особенно в области национальной и, в частности, ин-

формационной безопасности. Данное обстоятельство делает тему исследования весьма 

актуальной. Цель работы – рассмотрение сущности и разрушающего влияния инфор-

мационного оружия и информационных войн на процесс современного социально-

экономического развития.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили литературные ис-

точники, касающиеся вопросов применения информационных технологий в современной 

геополитике. В свою очередь, его методологическую основу составили: логико-

дедуктивный метод, анализ и синтез, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

Результаты и их обсуждение. В современном мире, где технологии развиваются 

с каждой секундой, ценность данных и информации стремительно растет. Но, как пока-

зало исследование, многими странами современного мира важность и значимость ин-

формационных ресурсов расценивается как фактор извлечения выгод в процессе кон-

курентной борьбы и усиления собственных геополитических позиций. Более того, вы-

сказываются мнения, что в третьем тысячелетии мировое лидерство будет определяться 

не столько экономическим потенциалом государств, сколько их способностью контро-

лировать информационные процессы [1].  
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Вследствие этого в мире все чаще наблюдается тенденция использования в меж-

страновых отношениях информации как средства реализации странами своих геополи-

тических интересов путем похищения, искажения или уничтожения информации, огра-

ничения или прекращения доступа к ней законных пользователей. Кроме этого, для до-

стижения обозначенных целей отдельные страны могут прибегать к нарушению работы 

или выводу из строя телекоммуникационных сетей и компьютерных систем других 

стран, используемых в обеспечении жизнедеятельности общества и функционировании 

национальной экономики  

Все вышеобозначенное, по нашему мнению, составляет суть информационного 

оружия и позволяет определить его как совокупность средств и методов использования 

информации для деструктивного влияния на социально-экономические процессы. От-

мечая возможность использования информационных ресурсов с подобной целью, нель-

зя не отметить того, что информационное оружие способно менять сознание людей, 

заставлять их неадекватно воспринимать окружающий мир, совершать поступки, име-

ющие отрицательные последствия не только для них самих, но и для стран, в которых 

они живут, работают или учатся. 

Информационное оружие выступает как средство ведения информационных войн. 

Так что же такое информационная война и как при этом используется информационное 

оружие? В ходе исследования удалось установить и сформулировать, что информаци-

онная война – это противоборство сторон посредством распространения специально 

подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воздействию 

на себя. Она может привести к разрушению социального единства, ухудшению эконо-

мического развития и нарушению международной безопасности. В результате этого, 

становится труднее достигать социального прогресса и мира [2]. 

Существует несколько причин, по которым происходит информационная война, 

среди которых следует выделить:  

1. Стратегическое преимущество (используя информацию для влияния на обще-

ственное мнение, манипулирования рынками или разрушения критически важной ин-

фраструктуры, страна или организация могут получить преимущество в конфликте).  

2. Политические цели (желание их достичь заставляет влиять на выборы или про-

движение определенной идеологии или повестки дня).  

3. Экономические интересы (отдельные страны могут вести информационные 

войны для продвижения своих экономических интересов).  

4. Идеологические мотивы (в некоторых случаях информационная война движима 

идеологическими мотивами: террористическая группа может использовать пропаганду 

для вербовки новых членов или подстрекательства к насилию).  

В связи с этим, как нам представляется, поле действия информационных войн до-

статочно широко и может охватывать:  

• инфраструктуру систем жизнеобеспечения стран (телекоммуникации, транс-

портные сети, электростанции, банковские системы); 

• промышленный шпионаж (хищение запатентованной информации, искажение 

или уничтожение особо важных данных); 

• сбор информации о деятельности конкурентов, с целью затруднения им до-

ступа к ресурсным базам, выхода на зарубежные рынки или ослабления их позиций на 

тех рынках, где они присутствуют; 

• производство дезинформации; 

• хакерские действия по отношению к информации конфиденциального плана; 

• электронное вмешательство в процессы командования и управления военны-

ми объектами и системами.  
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Отсюда следует, что цели информационной войны состоят в широкомасштабном 

нарушении работы финансовых, транспортных, коммуникационных сетей и систем, 

подчинении населения стран, по отношению к которым используется информационное 

оружие, воле стран, его применяющих. 

Заключение. Таким образом, использование информационного оружия и ведение 

информационных войн представляет собой жесткую, решительную и опасную деятель-

ность деструктивного характера, способную затрагивать жизненные интересы госу-

дарств. Владение эффективным информационным оружием и средствами защиты от 

него становится одним из главных условий обеспечения национальной безопасности  

в XXI веке. 
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В современных странах, в том числе и в Республике Беларусь, государственные 

закупки являются обязательным элементом управления государственными финансами, 

а также выступают действенным рычагом государственного управления национальной 

экономикой. Особое значение в этой связи приобретает совершенствование организа-

ции процесса государственных закупок и повышение его эффективности на основе ис-

пользования современных средств информатизации, что делает тему исследования 

очень актуальной.  

Цель работы – изучение процедуры государственных закупок в Беларуси с исполь-

зованием современных средств их информационного и аналитического обеспечения.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили литературные 

источники, касающиеся вопросов применения информационных технологий в области 

государственных закупок в Республике Беларусь. В свою очередь, его методологиче-

скую основу составили: анализ и синтез, метод восхождения от абстрактного к кон-

кретному, логико-дедуктивный метод, 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования удалось установить, что 

национальная модель государственных закупок может быть централизованной и де-

централизованной, а также может сочетать обе эти модели. При этом в первом случае 

закупки осуществляются централизованно уполномоченной организацией для не-

скольких или всех заказчиков; в процессе централизации происходит укрупнение 

предмета закупки в результате объединения частей (потребностей заказчиков). Де-

централизация предполагает осуществление закупок непосредственно каждым из за-

казчиков отдельно [1, с.125]. 

Каждая из моделей позволяет решать определенные задачи. Так, централизация 

исключает расходы по организации процедур заказчиками, поскольку проводится одна 

процедура, как правило, профессиональным субъектом. Этот аспект улучшает качество 

проводимых сделок и снижает риски нарушения законодательства о государственных 

закупках; способствует развитию конкуренции, но одновременно может ее ограничить 
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