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Целью исследования является анализ причин ужесточения кредитно-финансовой политики и направ-

ления снижения негативного воздействия этого фактора на организации. Для снижения негативных 

последствий от ужесточения кредитно-денежной политики необходимо рассматривать в комплек-

се несколько направлений и стейкхолдеров. При этом негативные последствия могут испытывать 

как социально-экономическая система территории в целом, так и различные стейкхолдеры в част-

ности. Инструмент регулирования ставки рефинансирования может не в полной мере отражать 

причины инфляции и соответственно влиять на них. В подобных ситуациях отсутствие дополни-

тельных инструментов стимулирования экономической активности будет снижать устойчивость 

социально-экономической системы в целом. Рассмотрены негативные последствия ужесточения 

кредитно-финансовой политики, их причины и направления снижения. 
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дним из факторов внешней среды для 

организаций на территории выступает 

кредитно-финансовая политика. В современ-

ных условиях одним из основных трендов на 

разных территориях является ужесточение 

кредитно-финансовой политики. Рассмотрим 

анализ причин подобных тенденций и направ-

ления снижения воздействия этого фактора. 

Информация является основным элемен-

том принятия финансовых решений. Расчеты 

показывают, что модели рыночных данных 

могут быть хороши в очень краткосрочных 

прогнозах, на больших отрезках времени они 

не работают или не показывают высоких ре-

зультатов.  Новые методы включают сетевой 

анализ, агентное моделирование, нелиней-

ную динамику, теорию катастроф и теорию 

критических явлений, а также интеллекту-

альный анализ данных. В частности, агент-

ное моделирование рассматривает финансо-

вую систему как состоящую из взаимодей-

ствующих отдельных агентов (людей, фирм, 

регулирующих органов, правительств), каж-

дый из которых обладает способностью дей-

ствовать с целью и намерением, каждый из 

которых действует в контексте сетей, в кото-

рых фундаментальное поведение агента не 

фиксировано, а развивается в ответ на пове-

дение других. Выяснение оценки сложных 

инструментов, динамических процессов из-

менения информации и общесистемных вза-

имодействий между участниками рынка во 

всем мире может позволить финансовым ин-

ститутам более эффективно реагировать на 

события, которые не только влияют на их 

собственное финансовое положение, но и 

вызывают обратную связь между действия-

ми рынка и оценкой активов, тем самым 

влияя на эффективность [5].  

Инвестиции оказывают огромное влияние 

на экономическую динамику. Это влияние 

разворачивается в двух основных направле-

ниях. Во-первых, динамика текущих инве-

стиционных расходов способствует темпам 

О 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

 
экономического роста. Во-вторых, инвести-

ции в нефинансовые активы обеспечивают 

их расширение, что создает возможность для 

экономического роста в будущем. Однако 

инвестиции бывают не только государствен-

ными или частными, но и в финансовые и 

нефинансовые активы. Конечно, важно, как 

финансовые инвестиции накапливаются в 

экономике и насколько их удается подчи-

нить задачам развития корпоративного сек-

тора. С одной стороны, основной характери-

стикой для страны является соотношение 

этих инвестиций. С другой стороны, реаги-

рование ВВП на такие инвестиции будет по-

казателем масштаба воздействия на эконо-

мику. Влияние роста частного кредитования 

без увеличения объема производства отрица-

тельно влияет на динамику. Это показатель 

влияния финансового развития на экономи-

ческий рост с точки зрения частного креди-

тования и его пропорциональности росту 

производства. Более того, можно предполо-

жить, что для инвестиций в финансовые ак-

тивы долгосрочный эффект менее выражен. 

Исследования показали, что увеличение до-

ходов от нефти оказывает положительное 

влияние на финансовое развитие в долго-

срочной перспективе. Однако в краткосроч-

ной перспективе рента за природные ресур-

сы не влияет на финансовое развитие. Дохо-

ды от природных ресурсов являются одним 

из основных источников, которые могут 

быть использованы в развитии финансовых 

систем. Это влияние обеспечивается смеще-

нием финансового рынка относительно дру-

гих секторов экономики, то есть его опере-

жающим развитием, что не всегда оказывает 

положительное влияние на экономику, как 

это можно наблюдать на примере россий-

ской экономики [7].  

Финансовая безопасность предприятия за-

висит от различных показателей, указываю-

щих на количественные и качественные харак-

теристики его состояния. В целом, оценка 

уровня финансовой безопасности предприятия 

должна основываться на выявлении возмож-

ного (или существующего) ущерба вследствие 

наступления опасностей. Наиболее теоретиче-

ски обобщенные характеристики показателя 

финансовой безопасности предприятия пред-

полагают его соответствие следующим основ-

ным характеристикам: измеримость, обосно-

ванность, устойчивость и доступность. Оценка 

параметров финансовой безопасности пред-

приятия должна, прежде всего, способство-

вать локализации и нейтрализации суще-

ствующих или потенциальных угроз, разра-

ботке эффективных мер по преодолению и 

предупреждению кризисных явлений в их 

функционировании [3].  

С постоянным продвижением глобальной 

финансовой интеграции, финансовая вола-

тильность, исходящая от развитых экономик, 

приобрела более далеко идущие послед-

ствия. Экономические и финансовые потря-

сения, спровоцированные конкретными 

национальными событиями или политикой, 

обладают заразным свойством, распростра-

няясь через сложные каналы на другие стра-

ны. В частности, для господствующих эко-

номик, таких как США и Еврозона, их внут-

ренние экономические и финансовые коле-

бания оказывают мощное влияние на другие 

страны, вызывая значительную степень па-

раллельных колебаний в мировых финансо-

вых системах. В 2008 г. кризис субстандарт-

ного кредитования, главным эпицентром ко-

торого были США, породил эффект домино, 

вызвавший серьезные потрясения и спад в 

мировой экономической и финансовой си-

стемах. После этого США неоднократно 

принимали меры количественного смягче-

ния, в то время как Европа и Япония после-

довательно внедряли политику низких про-

центных ставок. Европейский кризис суве-

ренного долга далее распространился по 

всему миру, что напрямую привело к затяж-

ному периоду политики отрицательных про-

центных ставок в еврозоне. Во время рас-

пространения COVID-19 основные мировые 

экономики снова попытались стимулировать 

экономическое восстановление посредством 

количественного смягчения, возобновив 

внимание ученых к побочным эффектам де-

нежно-кредитной политики среди экономик. 

Корректировки денежно-кредитной полити-

ки влияют не только на внутренние процент-

ные ставки, но и вызывают колебания внут-

ренних обменных курсов, влияя на относи-

тельную стоимость валют других стран. Де-
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вальвация валюты может нанести ущерб 

крупнейшим предприятиям страны. Следо-

вательно, страны могут быстро пересмотреть 

свою политику валютных резервов. Напри-

мер, повышение ставки Федеральной ре-

зервной системой повышает стоимость дол-

лара США, заставляя другие валюты обесце-

ниваться по сравнению с ним. Хотя общее 

воздействие денежно-кредитной политики 

развитых стран остается неизменным в раз-

личных событиях, включая экономические 

кризисы или глобальные пандемии, наблю-

далось заметное усиление побочных эффек-

тов после COVID-19. Такие выводы подчер-

кивают необходимость гибкой и адаптивной 

финансовой политики, особенно для реше-

ния проблем, связанных с нестабильными 

краткосрочными притоками капитала. Исто-

рически сложилось так, что во время круп-

ных кризисов, таких как глобальная панде-

мия COVID-19, развитые экономики прово-

дили агрессивную денежно-кредитную по-

литику, которая имела косвенные выгоды 

для развивающихся рынков. Однако посто-

янное использование таких крайних мер не-

целесообразно. По мере того, как мировая 

экономика медленно движется к восстанов-

лению, эти экономики, вероятно, будут при-

менять жесткие повышения процентных ста-

вок для стабилизации своих валют, что по-

тенциально пошатнет финансовую стабиль-

ность развивающихся рынков [8]. 

С началом мирового финансового кризиса 

2007-2008 гг. завершился период, известный 

низкой макроэкономической волатильно-

стью и неинфляционным глобальным эконо-

мическим ростом. Кроме того, формируется 

новый глобальный взгляд, направленный на 

переосмысление интересов денежных вла-

стей в отношении макроэкономических и 

финансовых целей. В результате новая мак-

роэкономическая структура подчеркивает, с 

одной стороны, важность четкого и надле-

жащего регулирования в борьбе с финансо-

вой нестабильностью, а с другой стороны, 

подчеркивает тесную связь между денежной 

и финансовой стабильностью. В этой связи 

необходимо пересмотреть роль центрального 

банка в отношении его основной цели цено-

вой стабильности в сочетании с содействием 

финансовой стабильности [6].  

В настоящее время число проблем в биз-

несе или даже банкротств, вызванных фи-

нансовыми трудностями компании, увеличи-

вается на фоне сильного давления на эконо-

мику. Применение технологии искусствен-

ного интеллекта для улучшения прогнозного 

эффекта финансовых трудностей производ-

ственных предприятий может обеспечить 

интеллектуальный надзор и высококаче-

ственное развитие технологического финан-

сирования, а также предотвратить системные 

финансовые риски. Стабильность, точность 

и применимость результатов прогноза с его 

участием были значительно увеличены. Хотя 

существует множество моделей искусствен-

ного интеллекта, используемых для прогно-

зирования корпоративных финансовых за-

труднений, система показателей с несколь-

кими типами данных может сделать этот ме-

тод неэффективным [11].  

В последние годы интеллектуальный ка-

питал рассматривается как важная движущая 

сила, подчеркивающая экономическую цен-

ность предприятий в эпоху экономики зна-

ний. Изменения как во внутренней, так и во 

внешней среде стимулировали спрос на ин-

теллектуальный капитал среди финансовых 

предприятий, что делает его ключевым дви-

жущим фактором для повышения их воз-

можностей устойчивого развития и, таким 

образом, получения конкурентных преиму-

ществ. Инвесторы стремятся определить 

наилучшие инвестиционные возможности 

посредством анализа интеллектуального ка-

питала. Если снижение затрат предприятий 

за счет внедрения интеллектуальных ресур-

сов больше суммы денег, потраченной пред-

приятиями на инвестирование в интеллекту-

альный капитал, то потребители будут более 

мотивированы покупать продукты, а нерас-

пределенная прибыль будет выше [9]. 

Недавние исследования показали, что от-

сутствие экологических норм в государ-

ственном регулировании, неспособность со-

трудников внедрять современные знания и 

навыки, высокая стоимость зеленых техно-

логий и отсутствие экологической осведом-

ленности в организациях являются самыми 

большими угрозами для окружающей среды 



2024 ОБЩЕСТВО, № 4(35) 

 
и устойчивого развития. В таких условиях 

производственным компаниям необходимо 

заниматься не только экономическим рас-

ширением своих предприятий, но и обратить 

пристальное внимание на проблемы эколо-

гии. С другой стороны, использование ин-

формационных технологий в секторе финан-

совых услуг клиентами, потребителями и 

производственными компаниями стреми-

тельно возросло из-за пандемии COVID-19. 

Из этого можно сделать вывод, что клиенты 

чувствуют себя более комфортно, используя 

мобильные приложения для финансовой дея-

тельности, не только потому, что это влечет 

за собой более низкие затраты, но и потому, 

что это дает им чувство контроля над своими 

финансами [4]. 

Денежно-кредитная политика всегда за-

нимает основное место в экономике. Хотя 

применение денежно-кредитной политики в 

первую очередь присутствует в регулирова-

нии процентных ставок, банки играют ре-

шающую роль в эффективности денежно-

кредитных отношений. После мирового фи-

нансового кризиса процентная ставка упала 

до беспрецедентно низких значений, что вы-

нудило центральные банки использовать не-

обычную денежно-кредитную политику, та-

кие как вливание в экономику большого ко-

личества денег и другие меры для ускорения 

восстановления. Хотя размеры этой полити-

ки были невероятными, результаты оказа-

лись меньше, чем ожидалось. После финан-

сового кризиса главной целью основных 

центральных банков было не допустить ре-

цессию, стимулируя совокупный спрос по-

средством масштабных планов спасения и 

политики дешевых денег [10]. 

Для снижения негативных последствий от 

ужесточения кредитно-денежной политики 

необходимо рассматривать в комплексе не-

сколько направлений и субъектов принятия 

решений – стейкхолдеров. Ужесточение кре-

дитно-денежной политики в основном про-

диктовано задачей контроля инфляции и 

направлено на снижение спроса. При этом 

негативные последствия могут испытывать 

как социально-экономическая система тер-

ритории в целом, так и различные стейкхол-

деры в частности. Инструмент регулирова-

ния ставки рефинансирования может не в 

полной мере отражать причины инфляции и 

соответственно влиять на них. В подобных 

ситуациях отсутствие дополнительных ин-

струментов стимулирования экономической 

активности будет снижать устойчивость со-

циально-экономической системы в целом. В 

условиях провалов рынка и ограниченного 

количества альтернатив для добросовестного 

поведения (с точки зрения целей развития со-

циально-экономической системы и сформиро-

ванной институциональной среды) стремление 

к равновесию или его ожидание без оценки из-

менения структуры стимулов и оптимальных 

моделей поведения всех стейкхолдеров будет 

приводить к негативным последствиям для со-

циально-экономической системы территории. 

Пробелы, ограничения и недобросовестное по-

ведение в казалось бы неэкономических сфе-

рах деятельности, например экологическое ре-

гулирование [1; 2; 4], право, образование, 

наука, культура косвенно будут усугублять со-

стояние социально-экономической системы в 

долгосрочной перспективе.  

Для обеспечения возможности стейкхол-

дерам согласования своих интересов с целя-

ми повышения устойчивости социально-

экономической системы территории госу-

дарство с помощью создания соответствую-

щей институциональной среды и развития 

инфраструктуры должно стимулировать по-

вышение добросовестности поведения и реа-

лизации потенциала. Государство должно 

создавать набор альтернатив для обеспече-

ния инвестирования в целях развития соци-

ально-экономической системы в целом, а не 

отдельных секторов экономики, бенефициа-

ры которых продавливая свои интересы мо-

гут провоцировать структурный экономиче-

ский кризис. При этом на уровне различных 

стейкхолдеров, созданные государством 

условия должны обеспечивать минимизацию 

трансакционных издержек для повышения 

устойчивости и реализации социального, 

экономического и экологического потенциа-

ла своей территории. 
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The purpose of the study is to analyze the reasons for the tightening of credit and financial policy and the direc-

tion of reducing the negative impact of this factor on organizations. To reduce the negative effects of monetary 

policy tightening, several areas and stakeholders need to be considered in a complex. At the same time, both the 

socio-economic system of the territory as a whole and various stakeholders in particular can experience negative 

consequences. The instrument for regulating the refinancing rate may not fully reflect the causes of inflation and, 

accordingly, affect them. In such situations, the lack of additional tools to stimulate economic activity will reduce 

the stability of the socio-economic system as a whole. The negative consequences of the tightening of credit and 

financial policy, their causes and directions of reduction are considered. 

Keywords: monetary policy; sustainability; stakeholders. 

 

 


