
166 
 

Отметим, что благодаря цифровой трансформации производственная система выходит на иной, 
более высокотехнологичный уровень производства и высокий уровень управляемости и 
функционирования, меняя при этом прежнюю систему управления на более гибкую [3]. 
Сущностная составляющая процесса цифровой трансформации промышленных предприятий 
Республики Беларусь проявляется в реструктуризации производственных объектов, изменении 
целей и задач их деятельности, формировании нового подхода к способам производства и 
управления промышленными предприятиями. 

Таким образом, цифровая трансформация промышленности помимо внедрения технико-
технологических средств глобальных мегатрендов, которые заменяют технологии производства, 
приводит к изменению всех производственных компонент, технологических параметров, связей 
экономической системы промышленного предприятия, качественных и количественных 
составляющих добавленной стоимости промышленного продукта. Эти изменения переводят 
производственную систему в новое качественное состояние. 
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Цифровая трансформация экономики понимается учеными как смена экономического уклада, 

изменение традиционных рынков, социальных отношений, государственного управления, связан-
ная с проникновением в них цифровых технологий; изменение структуры экономики за счет фор-
мирования более эффективных экономических процессов, обеспеченных цифровыми инфраструк-
турами; переход функции лидирующего механизма развития экономики к институтам, основан-
ным на цифровых моделях и процессах [1]. 

Однако для внедрения цифровых технологий существует ряд «ловушек». 
Институциональная ловушка – это неэффективная устойчивая норма или неэффективный ин-

ститут, имеющий самоподдерживающийся характер. Суть ее заключается в следующем: осу-
ществляя изменения какого-то института вне связи с трансформацией правил по другим институ-
там, мы создаем тупиковую ситуацию для решения стоящих перед нами задач. Явление, получив-
шее такое определение, связано с отсутствием необходимой согласованности макроэкономиче-
ских регуляторов [2]. 
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Все предприятия должны быстро реагировать и адаптироваться к изменениям в тенденциях. Но 
для внедрения и развития цифровых технологий существует барьер: регулирование и законода-
тельство в каждом государстве, которое ограничивает возможность предприятий быстро адапти-
роваться к изменениям. 

Некоторые направления цифровой экономики могут быть запрещены или ограничены законом. 
Другой проблемой является недостаток регулирования. Быстрый темп развития технологий 

приводит к тому, что методы регулирования этих технологий ещё не выработаны, что приводит к 
возникновению монополизации и неравенству. 

Также для внедрения цифровых технологий необходимо рационализировать использование 
природных ресурсов. Для этого все экономические субъекты должны использовать методы циф-
ровой экономики, в частности нормированием расходов, что усложнено внедрением новых мате-
риалов, цены которых не устойчивы, а также фиксацией цен на определённый период, с целью 
обеспечения эффективности производства. 

Однако введение цифровой экономики отразится в социальном и экономическом положении 
населения, из-за чего может произойти усугубление социального неравенства. Это создаст прегра-
ду для использования всеми экономическими субъектами методов цифровой экономики из-за низ-
кой грамотности в сфере цифровизации, а также ограниченности возможностей доступа в интер-
нет.  

Следующей ловушкой является отсутствие специалистов, умеющих использовать соответству-
ющую технику и информационные технологии, для создания исходных баз данных, а также кон-
троля за полнотой и достоверностью данных. 

Сложностью в создании баз данных является отсутствие стандартных алгоритмов и названий 
отдельных показателей, а также их классификаторов. Это вызывает сложность для сравнения по-
казателей различных стран и регионов.  

Из этого вытекает следующая проблема: отсутствие международных стандартов для сравнения 
деятельности организаций различных стран, а также определённые объективные условия, не поз-
воляющие сравнивать эти данные. 

Ещё одной проблемой является киберпреступность. В сети действие законов малозаметно и 
очень ограничено. Из-за существует огромное количество вредоносного контента, взлома аккаун-
тов, похищения персональных данных и нарушения авторских прав. Поэтому существует необхо-
димость в кибербезопасности. Это значительно повысит затраты предприятий для поддержания 
безопасности. 

Для сохранения полноты и достоверности данных необходимо обеспечить безопасность баз 
данных. Необходимо контролировать изменения в данных. Это возможно с помощью логирова-
ния, которое включает в себя сведения о выполняемых запросах, изменение данных, времени се-
анса и другие события; мониторинга пользовательской активности, который представляет собой 
наблюдение за действиями пользователей в режиме реального времени; фильтрация и анализ по-
лученной информации. 

Сложность осуществления контроля за полнотой и достоверностью данных возникает по при-
чине большого объёма информации, из-за этого необходимо большое количество квалифициро-
ванных специалистов. 

Для функционирования цифровой экономики необходимы специалисты, обладающие навыка-
ми работы с информацией и технологиями и анализа данных, а также контроля за данными. Но 
недостаточность квалифицированных кадров становится барьером в внедрении и развитии цифро-
вой экономики. 

Ловушкой также является несогласованность целей государства и общества. Население, скеп-
тических настроенное к новым технологиям, в основном лица пенсионного и предпенсионного 
возраста, которые привыкли к другому образу жизни, затормаживает процесс внедрения и разви-
тия цифровой экономики.  

Институциональный ловушки цифровой экономики являются ключевыми барьерами для её 
внедрения, функционирования и развития.  

Для преодоления этих барьеров необходимо произвести изменения в регулировании цифровой 
экономики и изменения в подготовке квалифицированных кадров, который будут заняты в этой 
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сфере. Обеспечить равный доступ к цифровым технологиям. Модернизировать систему безопас-
ности. 

Таким образом, будут достигнуты условия для полноценного и качественного функционирова-
ния цифровой экономики, с возможностью реализации потенциала.  
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В условиях экономической самостоятельности и усиления взаимодействия регионов страны 

экономическая структура региона должна отвечать как областным интересам, так и интересам 
усиления роли Республики Беларусь в мировой хозяйственной системе. 

Современная экономическая структура Брестской области складывалась в течение длительного 
времени под влиянием многочисленных факторов, отражающих как социально-экономические 
условия развития бывшего СССР, так и региональные условия и предпосылки, определившие 
направление и характер специализации хозяйства и место региона в системе территориального 
разделения труда. 

На протяжении 2022 года в области принимались все меры по сохранению положительной ди-
намики социально-экономического развития. По итогам года наблюдается прирост таких социаль-
но-экономических показателей, как продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных орга-
низациях – 4,4%, товарооборот общественного питания – 6,4%, платные услуги населению – 1,2% 
и экспорт товаров – 6,9% к предыдущему году. 

Снижение к предыдущему году было присуще таким показателям, как производительность 
труда по ВРП – 99,1%, промышленное производство – 99,0%, инвестиции в основной капитал – 
89,2%, оптовый и розничный товарооборот – 86,9% и 96,9%, экспорт услуг – 82,3%. 

В 2022 году ВРП области составил почти 22 млрд рублей и несмотря на то, что к уровню 2021 
года он снизился на 1,8%, роль экономики области в формировании республиканских показателей 
увеличилась и в 2022 году достигла максимальных значений за последние несколько лет. Причи-
нами такого результата являются санкционное давление, потеря большей части внешних традици-
онных рынков сбыта, а также ускоренная переориентация на восточный вектор. 

Таким образом, структура экспорта претерпела существенные изменения – рынок Украины и 
стран Евросоюза (ЕС) закрылся, однако увеличились поставки продукции в Россию, Армению, 
страны Средней Азии. Части предприятий не удалось сразу переориентироваться, поскольку про-
цесс поиска новых рынков сбыта не так прост. Наиболее уязвимыми в сложившихся условиях ока-
зались резиденты СЭЗ “Брест”, которые четверть объема выпускаемой продукции экспортировали 
в Украину и западные страны [1].  

Брестская область имеет большой потенциал в сельскохозяйственной сфере и промышленно-
сти. В регионе насчитывается более 1800 промышленных предприятий. Здесь расположены пред-
приятия по выпуску продуктов питания, развиты машиностроение, текстильное и швейное произ-
водство, производство мебели и строительных материалов. Промышленность региона обеспечива-




