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положение дел на производстве. Это особенно важно сегодня, когда из–за одной неисправности 

может остановиться весь производственный процесс.  

Особо значима роль информационных технологий в автоматизации процессов сельскохозяй-

ственных предприятий, в том числе в комбикормовой промышленности. На сегодняшний день од-

ной из причин, замедляющих развитие данной отрасли является отсутствие фундаментальных ин-

новационных биотехнологических разработок.  

Информационные разработки в животноводстве позволят добиться стабильного повышения 

продуктивности животных. Так, миниатюрные датчики, которые могут быть безболезненно поме-

щены под кожу животных и находиться в их теле продолжительное время не причиняя никакого 

вреда позволят получить полную информацию о здоровье скота и определить его текущее место-

положение. Эти операции могут быть с легкостью осуществлены при наличии базовых знаний ра-

боты с технологическим оборудованием. 

Улучшение функционирования АПК напрямую связано с подготовкой кадров, которые обуче-

ны работе с передовыми технологиями и ведению так называемого инновационного сельского хо-

зяйства. В конечном итоге эти задачи решаются с помощью компьютерных программ. Они позво-

ляют своевременно провести целый ряд земледельческих работ, произвести контроль качества из-

готовляемой продукции, дать оценку экономической эффективности предприятия[3].  

Таким образом, расширение информационных систем ‒ важное, но недостаточное условие для 

эффективного их применения в хозяйствах. Исходная информация должна быть удобной для 

оценки биологических и физических систем с целью выработки полезных знаний о текущем со-

стоянии хозяйств, а также прогнозирования результатов при реализации различных сценариев. 

Накопившиеся знания в сельскохозяйственных исследованиях на протяжении многих лет должны 

быть применены для получения практически полезной информации путем обработки баз данных. 

Это означает, что информационные технологии ‒ незаменимый источник для реализации научно–

исследовательских разработок, а также основа для экономически эффективного сельского хозяй-

ства. 
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Неотъемлемым условием экономического роста являются инвестиции. Но если увеличение 

производственных возможностей экономики не согласовано с изменением потребительских пред-

почтений, то инвестиции не смогут обеспечить экономическому росту устойчивый характер. Так 

как в этом случае они приводят к увеличению объемов производства при неполном удовлетворе-

нии рыночного спроса. 

Стремление к устойчивому развитию национальной экономики обусловлены естественным же-

ланием общества улучшить уровень и качество жизни. Прилагаются колоссальные усилия, 

направленные на рост реального ВВП на душу населения. При этом требуется обеспечить ста-

бильность увеличения доходов в экономике, чего в условиях цикличного характера деловой ак-

тивности добиться становится ещё сложнее. Проблемы, препятствующие устойчивому экономиче-

скому развитию, стоят в авангарде вызовов экономической науки, которая всё активнее накапли-

вает знания о закономерностях экономического взаимодействия, позволяющие лучше понимать П
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причины и предпосылки расширенного воспроизводства. Боле всех в этом преуспела неоклассиче-

ская теория, предложив среди прочих модель экономического роста Солоу для построения систе-

мы хозяйствования с устойчивым экономическим развитием. Однако, способность логично объяс-

нять произошедшие явления и процессы ещё не означает умения давать всегда сбывающиеся про-

гнозы. «Мы не можем точно предсказать темпы роста ВВП в экономике больше, чем на один год 

вперед, и даже рост ЧНП отдельных секторов экономики больше, чем на два или три года вперед» 

[1, с.370]. Развитие прогностической функции чрезвычайно важно для осмысления действий, 

направленных на достижение устойчивого экономического развития. Представляется продуктив-

ным в данном контексте использование в научных исследованиях понятия структурных инвести-

ций [2, с.179]. 

Общеизвестно, что в модели Солоу выделяют уровень капиталовооруженности, при котором 

достигается долгосрочное макроэкономическое равновесие при полной занятости, соответствую-

щее равенству объема инвестиций и амортизации основного капитала при определенной норме 

сбережений. При изменении нормы сбережений объем инвестиций в экономику становится или 

избыточным или дефицитным для достижения устойчивого равновесия. Если низкая норма сбере-

жений не позволяет инвестировать до полной компенсации выбытия, но запас капитала сохраняет-

ся на прежнем уровне, то это свидетельствует о снижении потребления. Представляется, что речь 

идет о прямой предпосылке кризиса перепроизводства. Но при всем этом сами инвестиции долж-

ны вкладываться во все более и более совершенные технологии, что позволит увеличивать объем 

производства за счет роста предельного продукта капитала. Такие инвестиции могут быть опреде-

лены как структурные, при которых максимизация прибыли на предприятиях сопровождается ро-

стом объемов производства и снижением цены реализации. 

Оценка состояния различных экономик показывает, что уровень запасов капитала в этих эко-

номиках гораздо ниже уровня золотого правила [3, с.580]. Объемы инвестиций недостаточны для 

максимизации потребления в экономике когда предельный продукт капитала равен темпу приро-

ста производства. Следовательно, требуется снижение текущего потребления для обеспечения не-

обходимых структурных и технологических преобразований в экономике. При этом инвестиции 

должны быть структурными, позволяющими перевести экономику на рельсы нового технологиче-

ского уклада. Особенно противоречиво это проявляется в аграрной экономике: рост объемов про-

изводства для продовольственного обеспечения населения безусловен, несмотря на уровень тех-

нико–технологической оснащенности сельского хозяйства. Другими словами необходимость 

обеспечения социальной стабильности ставится превыше экономической эффективности. 

Экономическое постсоветское пространство характеризуется весьма разнообразными условия-

ми функционирования национальных экономик стран СНГ (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Инвестиционное обеспечение 

национальных экономик (2015 г.) 
Рисунок 2 – Сравнительная оценка уровня струк-

турных инвестиций в национальных экономиках 
 
Примечание –  составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики России, 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан, Государственной службы статистики Украины 
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В Республике Беларусь объем инвестиций в структуре ВВП превысил 24% в 2015 г. Из общей 

суммы инвестиций почти 11% было вложено в сельское хозяйство. Аналогичные структурные 

пропорции других государств показывают степень инвестиционной активности и уровень инду-

стриализации национальных экономик. В Украине доля инвестиций в сельское хозяйство заметно 

больше, чем в Казахстане и России, при этом удельный вес инвестиций в ВВП среди рассматрива-

емых государств является наименьшим. В результате сложившаяся структура инвестиций обеспе-

чила наименьший уровень душевого ВВП (рис.2).  

В Белоруссии при наибольших инвестициях на 1 рубль ВВП их результативность значительно 

отстает от достигнутого уровня ВВП на душу населения в Казахстане и в России. Учитывая, что 

точки на рисунке 2 масштабированы согласно величине среднегодовой численности населения 

государств, среднедушевые доходы в Казахстане и в России, несмотря на более чем восьмикрат-

ную разницу в численности населения, практически одинаковы. Можно заключить, что качество 

инвестиционных процессов в Казахстане и в России находится на одном уровне. При меньшей до-

ле инвестиций в ВВП в этих государствах достигнут более высокий уровень душевого дохода. 

Правомерно предположить, что инвестиции в большей части являлись структурными, то есть 

вкладывались в высокоэффективные технологии, увеличивающие предельный продукт капитала. 

В России и Казахстане удельный вес инвестиций в сельское хозяйство оказался почти в три раза 

меньше, чем в Украине и Белоруссии, что также является следствием инвестирования в высоко-

технологичные аграрные проекты.  

В целом положение страны на карте инвестиционного обеспечения технологической модерни-

зации обусловлено характером инвестиционных потоков: более выгодное местоположение опре-

деляется большим объемом структурных инвестиций, при которых расширенное воспроизводство 

преимущественно носит интенсивный характер. 

Устойчивое развитие экономики, несомненно, обусловлено технологическим прогрессом, кото-

рый реализуется посредством структурных инвестиций в экономику. Инвестирование должно 

непрерывно оптимизировать структурные пропорции в сфере производства, обеспечивая повыше-

ние отдачи капитала, максимизацию прибыли хозяйствующих субъектов при более высоких объе-

мах производства, что в совокупности является надежной основой устойчивого роста благососто-

яния населения. 
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Исторический опыт коммерческой деятельности в качестве основной цели деятельности опре-

делили получение прибыли. Сегодня данный постулат закреплен юридически в рамках действую-

щего правового поля.  

Термин “коммерция” в докапиталистических системах подразумевал организацию и ведение 

торговой или купеческой деятельности в целях получения прибыли. Развитие ростовщического 

кредита и производственной деятельности привело к распространению термина “предпринима-

тельство”, подразумевавшего производство товаров для продажи.   

Становление капиталистического производства, основанного на приращении капитала и полу-

чении прибыли в результате любой деятельности человека, способствовало развитию рыночных 
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