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экосистемами. Первое место сейчас занимает Apple с 2,8 трлн долларов, второе — Microsoft с 
2,3 трлн долларов, третье — Saudi Aramco с 1,87 трлн долларов. 

Во взаимодействии государства и цифровых ТНК наблюдаются некоторые особенности. 
Цифровые ТНК, создавая эко-среды для функционирования различных субъектов экономики, 
благодаря наличию информационного знания о предпочтениях пользователей, могут 
предоставлять государству информацию о пользователях, таким образом помогают формировать 
потребительские предпочтения, создавать политические тренды и, тем самым, влиять на процесс 
потребления и производства в экономике.  

Одновременно продолжается формирование нового ландшафта глобальной конкуренции, в 
котором традиционная внутриотраслевая борьба ТНК все более уступает место сложным 
конкурентно-партнерским отношениям в рамках межотраслевых экосистем, возникающих на основе 
цифровых платформ. 
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Актуальность исследования проблемы гендерного разрыва связана с сохранением дискриминации женщин в 
производственной сфере: при приёме на работу, при продвижении по карьерной лестнице. Биологический 
детерминизм, возникший ещё в 19 веке, определил половые роли и указал на биологические предрасположенности 
относительно гендерных образов мужчины и женщины в семье и обществе (мужчины-добытчика и женщины-хозяйки). 
Стереотипы, навязанные через психологическое принуждение, определённо ограничивают интеграцию женщин в 
социально-экономические процессы.  Таким образом, источниками гендерного разрыва являются биологические, 
экономические, культурные факторы.  

То, что женщины чаще работают неполный рабочий день, непропорционально больше заняты 
в социальных секторах экономики, их деятельность в большей мере относительно мужчин связана 
с неоплачиваемым трудом, является формами проявления неравенства. На сегодняшний день 
женщины вынуждены сочетать труд в общественном секторе экономики с трудом в рамках семьи, 
включая домашний труд и материнство. 

В соответствии с принципом – “равная оплата за равный труд” – женщины должны получать 
столько же, сколько и мужчины. Однако, во всём мире женщины зарабатывают меньше. По данным 
ООН на сентябрь 2021 г. 23% составляет гендерный разрыв в оплате труда [1].  Это может быть 
связано с тем, что мужчины чаще занимают руководящие должности. Процент женщин, занимающих 
руководящие позиции, составляет всего лишь 27% [2]. Сравнивая нахождение на высших 
должностях в зависимости от размера компании, можно сделать вывод, что обычно женщины 
являются руководителями небольших компаний. При выборе руководителя компания основывается 
на опыте работы сотрудника, его способности к конкуренции. Если учитывать тот факт, что процент 
неоплачиваемой занятости у женщин выше, то можно сказать, что женщины не могут обладать 
большим профессиональным стажем, чем мужчины.  

При выборе профессии женщины продолжают опираться на социокультурные нормы: 
женщина обязана родить, стать хорошей женой и хозяйкой, при необходимости жертвовать своими 
интересами в пользу детей и других членов семьи,  соответствовать  принципу “не обгоняй мужчину” 
и т.д. Эти предубеждения ограничивают мобильность женщин и их финансовую независимость.    

Важно отметить, что женщины реже заняты в производственных секторах экономики, отдавая 
предпочтение сфере услуг или сельскому хозяйству, что может служить продолжением их домашних 
ролей (женщинам чаще присуща роль исполнителей).Кроме того, профессии, которые вынуждены 
выбирать женщины в связи с различными факторами (например, предпочтение гибкого графика), 
низкооплачиваемые: здравоохранение, сфера школьного образования, уход за детьми и пожилыми 
людьми. Гендерный разрыв наиболее заметен в секторах, требующих технической специализации: 
14% - сфера облачных технологий, 20%  - инженерия, 32% - Data Science и искусственный 
интеллект [2]. 

К основным феноменам дискриминации женщин относят «стеклянный потолок», «стеклянные 
стены», «стеклянный эскалатор», а также «липкий пол». Данные проявление гендерного разрыва 
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указывают на то, что женщинам тяжелее продвигаться по карьерной лестнице, они реже претендуют 
на высокооплачиваемые должности. Все вышеперечисленные понятия описывают барьеры, 
которые препятствуют женщинам на пути карьерного роста, основанные на предубеждениях и 
стереотипном мышлении : у женщин меньше переговорной силы, им присуща нелюбовь к риску и 
конкуренции. Термин “стеклянный эскалатор” описывает достижение успеха мужчинами в “женских” 
профессиях быстрым темпом. Ссылаясь на последние социологические исследования, можно 
сказать, что женщины всё реже сталкиваются с таким явлением, как “стеклянный потолок”. Однако, 
это не исключает отсутствия сегментации рынка труда. В Беларуси 89,6% женщин подвергались 
дискриминации на рынке труда [3]. Основными категориями лиц являются женщины до 35 лет без 
детей, с детьми до 10 лет, а также те, кто делает перерыв в карьере после рождения ребёнка. 

Ещё одним аспектом дискриминации на рабочем месте является то, что работодатели 
зачастую принимают решение о найме или карьерному продвижению женщин, опираясь на 
предубеждение, связанное с перерывом в карьере. По итогам исследования в Беларуси женщины 
чаще сталкиваются с дискриминацией: 73,8% - женщины и 64,7% - мужчины [3].  

Одним из наиболее острых факторов дискриминации является неоплачиваемый труд женщин: 
75% неоплачиваемой работы выполняют женщины [4]. Относительно реализации в семье, женщина 
выступает в роли матери, а также домохозяйки. В среднем женщины тратят больше времени на 
домашний труд и уход за детьми, чем мужчины: 4,36 ч. против 2,17 ч. [5]. Неравное распределение 
неоплачиваемой работы является нарушением прав женщин, а также колоссально влияет на их 
участие в общественном секторе экономики.  

Труд в личном подсобном хозяйстве – составляющая часть общей занятости. На него 
женщины также тратят больше времени, чем мужчины:  0,9 ч. – мужчины и 1,5-1,8 ч. – женщины [6]. 

Важной причиной того, что женщины не могут в полной мере участвовать в экономике, 
продолжает оставаться “наказание” за материнство (motherhood penalty). Это явление означает 
системную предвзятость по отношению к женщинам, ставших матерями. Оно определяет разницу в 
оплате труда между женщинами с детьми и без них, а также   матерями и отцами. Тенденция такова: 
чем больше детей, тем больше неравенство. Стоит также  отметить, что женщины, которые 
становятся матерями до 25 лет, в большей мере сталкиваются с “наказанием” за материнство.  

Решением проблемы эффективного сочетания занятости женщин в экономике и семье станет 
выбор нестандартной занятости, которая предполагает работу на дому, наличие гибкого рабочего 
графика и т.д. Однако, такой вид занятости обладает рядом недостатков: частичная социальная 
защита или её отсутствие, снижение обеспечения прав работников, отсутствие фиксированной 
заработной платы, наличие формальности трудовых отношений.  

Существование гендерного неравенства порождает неэффективное распределение 
труда между мужчинами и женщинами. Нужно сказать, что к экономическому росту и сокращению 
нищеты в развивающихся странах приведёт переход к эгалитаризму: принятие политики, 
направленной на поощрение сочетания женщинами реализации собственных амбиций с 
воспитанием детей. 

 Ежегодно гендерный разрыв снижается, однако слишком медленными темпами: с 2006 по 
2019 показатель сокращался на 0,15%, что составляет 257 лет, чтобы полностью устранить 
неравенство [7]. Во всём мире за 2020 год женщины потеряли 800 миллиардов долларов дохода 
по данным Oxfam [8].  

Таким образом, одним из  условий обеспечения гендерного равенства может стать переход 
от традиционных гендерных ролей к тем, которые будут основаны на эгалитаризме, а также большее 
распространение новых норм распределения ролей в обществе. Следует изменить политику 
государства, которая закрепляет многие семейные льготы за женщинами. По данным WVS 
(Всемирный обзор ценностей), поддержка гендерного равенства представлена переходом к 
более демократическим институтам. На данный момент проблема гендерного разрыва 
снижается за счёт развития демографической политики: информирование граждан о планировании 
семьи, улучшение медицинских и социальных услуг. 
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Термин “финансы” возник ещё в 13-15вв, с того времени данная сфера получила сильное развитие, появление же 
цифровых технологий привело к совершенно новому направлению в децентрализованных финансах – блокчейну, 
криптовалютам и т.д. Опираясь на научные труды в данной области, автором предложено определение 
Децентрализованных финансов, описание принципа их работы.   

Децентрализованные финансы (DeFi) – открытая, не требующая авторизации финансовая 
структура, основанная на блокчейне. Данная структура характеризуется высокой функциональной 
совместимостью, реализованной с помощью платформ смарт контрактов, таких как блокчейн 
Этереума. DeFi предоставляет возможность использования уже существующих финансовых 
инструментов более прозрачным способом, не полагаясь на посредничество доверенных лиц. 
Функции децентрализованных финансов реализованы кодом, что сокращает необходимость в 
кастодиях, центральных контрагентах, услугах условного депонирования [1]. 

Все эти преимущества возникают благодаря смарт контрактам, описывающим способ 
использования актива для формирования соглашения посредством блокчейна. Три главных 
свойства смарт контрактов – автономность, самодостаточность, децентрализованность. 
Классический пример смарт контракта – торговый автомат, в котором выполнение условий сделки 
контрагентов контролируется алгоритмом работы вендинговой машины [2]. 

Корректность работы смарт контактов подтверждается существованием их кода, записи всех 
изменений, происходящих в процессе выполнения, в блокчейне, что позволяет проводить 
параллельно их тщательную проверку тысячами участниками сети[1]. 

Теоретической основой формирования и развития децентрализованных финансов явилась 
концепция “частных денег” Хайека. Идея экономиста состоит в том, что цены достигнут 
стабильности, когда государства будут лишены монополии на создание денег. Это подразумевает 
принятие государствами взаимных обязательств не препятствовать использованию 
альтернативных валют на своих территориях и не ограничивать иным способом свободы 
деятельности любого банковского учреждения, законно утверждённого на территории любой их этих 
стран. Так же эта идея включает полную свободу выбора валюты при составлении контрактов и в 
бухгалтерском учёте.  

Практическая реализация концепции “частных денег” по Хайеку заключалась в легитимизации 
частных эмиссионных банков, конкурирующих за использование потребителями выпускаемых 
денег, путём максимальной стабилизации курса валюты банка относительно других валют, а также 
поддержку определённой комбинацией активов[3]. 

Современная интерпретация данной идеи выразилась в том, что в качестве эмитентов 
валюты выступили пользователи блокчейна. Хайек был прав в существовании спроса на 
негосударственные стабильные деньги, так на рынке появились стейблкоины. Стейблкоины – класс 
криптовалюты, который стремится к сохранению стабильной цены [4]. Это реализуется благодаря 
обеспеченности активами, в основном долларом США (Tether обеспечен долларом на 20%), хотя 
есть и иные случаи, например,EURS, подкреплённый евро.  

Стейблкоины объединяют в себе мгновенную обработку и защищённость приватности 
криптовалют и низкую волатильность фиатных денег [4]. На 25 февраля 2022 года капитализация 
стейблкоинов достигла 183.8 млрд. долларов США по сравнению с 38 млрд. за год до этого, то есть 
рост составил 483.6%. При этом 43.33% приходится на Tether (USDT), 28.4% на USDCoin (USDC), 
9.8% на BinanceCoin (BUSD), 7.7% на TerraUSD (UST), 5.3% на Dai (DAI), 4.47% на остальные [5].Для 
сравнения капитализация всего рынка DeFi на 25.02.2022 – 123млрд.доллларов, за год до этого 
90млрд долларов, изменение на 36.6%. [6] Данные цифры подтверждают, что интерес к 
стейблкоинам не связан с только общим ростом рынка. 

Несмотря на всю привлекательность стейблкоинов в качестве средства платежа, 
практическое использование ограничено покупкой других цифровых активов. Такая ситуация 
сложилась в следствие государственных ограничений и пока ещё низком спросе.  Относительную 
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