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Учитывая  актуальность  развития  агропро-
мышленного  производства  и опыт  развитых 
стран,  следует  разработать  новые  теоретико-
методологические  подходы  по  формированию 
инвестиционного  механизма.  Вследствие  этого 
инвестиционный процесс  в сельском хозяйстве 
должен  рассматриваться  в качестве  главного 
направления  государственного  регулирования 
посредством  денежно-кредитного  механизма, 
а также  стимулов  для  инвестирования.  Следо-
вательно,  требуется  методика,  позволяющая 
инвестору  самостоятельно производить оценку 
финансового  состояния  конкретного  сельхоз-
формирования. С учетом вышеизложенного, ак-
туальность темы определяется поиском ответов 
на нерешенные проблемы в ходе социально-эко-
номических  и структурно-институциональных 
преобразований в сельском хозяйстве республи-
ки,  рационализации  мер  по  повышению  инве-
стиционной  привлекательности  агропромыш-
ленного  производства  и совершенствования 
механизма  привлечения  инвестиций  в сельско-
хозяйственные  формирования  отрасли  на  при-
мере  Кызылординской  области  и Республики 
Казахстан.

Основные  результаты  исследования. В эко-
номической  литературе  существуют  разные 
подходы  к определению  инвестиционной  при-
влекательности, или инвестиционного климата, 
государства  как  совокупности  политических, 
правовых,  экономических  и социальных  усло-
вий, обеспечивающих инвестиционную деятель-
ность отечественных и зарубежных инвесторов. 
В наиболее общем виде можно представить си-
стему  определяющих  факторов,  сгруппирован-
ных следующим образом:

– политико-правовая  среда,  характеризую-
щаяся  политической  стабильностью  общества, 
наличием  и стабильностью  нормативной  базы 
предпринимательской  и инвестиционной  дея-
тельности, гарантией равенства форм собствен-
ности и инвестиций в переходный период и др.;

– экономическая  среда,  или  стабильность 
национальной валюты, темпы роста инфляции, 
режим налогообложения и валютного регулиро-
вания,  состояние  фондового  рынка  и финансо-

во-кредитной  системы,  емкость  и платежеспо-
собность внутреннего рынка;

– ресурсы  и инфраструктура,  социально-
культурная среда, экология.

Международная  практика  выбора  страны-
реципиента  кроме  оценки  общего  инвестици-
онного  климата  основывается  также  на  учете 
специфических  особенностей  самого  проекта, 
степени развитости данного государства [1]. 

По оценкам специалистов, для стабильного 
экономического  роста  инвестиции  должны  со-
ставлять 20-25 % валового внутреннего продук-
та. Так, развитые страны имеют среднегодовой 
удельный  вес  капиталовложений  (gross  capitai 
formation)  16-22 %  и темп  прироста  валового 
внутреннего  продукта  2-3 %.  Нельзя  забывать 
о проблеме  сбалансированности  внутренних 
и внешних инвестиций. Мировой опыт показы-
вает, что иностранные инвестиции в развиваю-
щихся  странах  в 1990 годах  формируют  лишь 
2,0–4,5 %  общих  вложений  в национальные 
экономики.  В Казахстане  же  этот  показатель 
в 2005 г.  составил  24,1 %,  в то  время  как  вну-
тренние инвестиции составили 75,9 % [2].

Уровень  рентабельности,  прибыльности 
и финансовой обеспеченности отраслей и подо-
траслей  национальной  экономики  может  быть 
оценен  на  основе  следующих  показателей:  ко-
эффициентов  капиталоотдачи;  коэффициента 
рентабельности инвестиций (капитала); уровня 
рентабельности  активов;  уровня  рентабельно-
сти затрат на производство продукции. 

Уровень  рентабельности  затрат  на  произ-
водство продукции, определяемый отношением 
прибыли  от  реализации  продукции  к затратам 
на нее, углубляет анализ и оценку эффективно-
сти использования основного производственно-
го  и оборотного  капитала  отрасли  и в  опреде-
ленной  мере  позволяет  судить  об  имеющихся 
резервах повышении этой эффективности. Кос-
венно  через  сопоставление  динамики  уровня 
рентабельности  затрат  на  производство  про-
дукции и динамики коэффициентов капиталоот-
дачи можно  судить  и о  степени  загруженности 
производственного  потенциала,  основного  ка-
питала  отрасли. Если  темпы роста и снижения 
уровня рентабельности  затрат на производство 
продукции соответственно ниже и выше темпов 
роста и снижения капиталоотдачи, то это озна-
чает  снижение физической  загрузки основного 
капитала, основных фондов, избыток производ-
ственных мощностей [3].

Другие  авторы  предлагают  в качестве  ос-
новного  показателя  оценки  инвестиционной 
привлекательности отраслей применять уровень 
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прибыльности  используемых  активов,  который 
рассчитывается в двух вариантах:

– прибыль от реализации продукции  (това-
ров, услуг), отнесенная к общей сумме исполь-
зуемых активов;

– балансовая прибыль, отнесенная к общей 
сумме используемых активов [4].

Помимо чисто технических и экономических 
параметров значимости отраслей при оценке ин-
вестиционной привлекательности отрасли необ-
ходимо также учитывать следующие факторы:

– социальную  значимость  отрасли,  которая 
может характеризоваться численностью или до-
лей занятых в ней работников;

– стратегическую значимость отрасли, при-
чем  не  только  в плане  обеспечения  обороно-
способности страны, но и в плане обеспечения 
надежности  функционирования  национальной 
экономики,  определения  технологических  про-
рывов  и т.д.  С данной  оценкой  тесно  связано 
в первую  очередь  определение  необходимой 
степени  государственной  и региональной  под-
держки  развития  соответствующих  отраслей 
путем выделения прямых государственных ин-
вестиций, льготного государственного кредито-
вания, предоставления налоговых льгот и др.;

– устойчивость  отрасли  по  отношению 
к возможному общему спаду национальной эко-
номики,  которая  может  характеризоваться  со-
отношением темпа спада производства в рассма-
триваемой отрасли к темпу спада роста валового 
национального продукта в стране [3, c. 82].

Кроме оценки инвестиционной привлекатель-
ности отраслей в процессе управления инвестици-
ями необходимо провести оценку инвестиционной 
привлекательности  регионов,  так  как  продукция 
предприятий  одной  отрасли,  находящихся  в раз-
личных регионах, имеет различную привлекатель-
ность. Привлекательность регионов формируется 
такими факторами, как местоположение, развитие 
транспортной  сети,  характеристика  социальных 
условий,  развитие  предпринимательской  инфра-
структуры, природно-климатические условия, на-
личие ресурсов и т.п. [5]. 

Согласно  распространенной  в последние 
годы  и практически  широко  используемой 
в практике  методики  определения  рейтинга 
инвестиционной  привлекательности  регионов, 
среди главных составляющих инвестиционного 
климата выделяют:

– инвестиционный  потенциал  как  сумму 
объективных  предпосылок  для  эффективного 
вложения  инвестиций,  зависящих  от  наличия 
и разнообразия  сфер  и объектов  инвестирова-
ния и их экономического здоровья;

– инвестиционный риск как вероятность по-
тери инвестиций или получения дохода от них;

– инвестиционное законодательство, как ос-
новополагающую правовую базу ведения инве-
стиционной  деятельности  на  республиканском 
и региональном уровнях.

В  соответствии  с методикой  интегральный 
инвестиционный  потенциал  региона  формиру-
ется, по крайней мере, из десяти частных потен-
циалов:

– производственного (совокупный результат 
хозяйственной деятельности предприниматель-
ских структур и населения региона);

– кадрового  (наличие профессионально об-
ученной  рабочей  силы  и квалифицированного 
инженерно-технического персонала);

– ресурсно-сырьевого  (обеспеченность  эко-
номической деятельности в регионе балансовы-
ми запасами основных видов природных ресур-
сов);

– потребительского  (совокупная  покупа-
тельная способность населения);

– инфраструктурного  (уровень  развития 
в регионе  производственной,  экономической 
и социальной инфраструктур);

– институционального (обеспеченность раз-
вития региона необходимыми институтами ры-
ночной экономики);

– интеллектуального (образовательный уро-
вень  населения,  масштабы  ведения  в регионе 
НИОКР и др.);

– инновационного  (уровень  внедрения  до-
стижений НТП и степень модернизации произ-
водства в регионе);

– финансового  (размеры  налоговой  базы, 
прибыльность  предприятий,  уровень  доходов 
домохозяйств региона и т.д.).

При  всей  известности  и распространен-
ности применения указанной методики оценки 
рейтинга  инвестиционной  привлекательности 
регионов,  нельзя  не  отметить  ее  некоторый 
схематизм  и формальный  характер.  Составля-
ющие  инвестиционного  потенциала  региона, 
как и собственно, его интегральный показатель, 
определяются обезличенной точечной числовой 
оценкой,  отражающей  место  данного  региона 
в ряду других регионов Казахстана, что не дает 
достаточных  оснований  для  конструктивных 
выводов и предложений по совершенствованию 
инвестиционного климата региона. 

Региональная  привлекательность  оценива-
ется такими факторами, как:

– уровень экономического развития;
– инвестиционной инфраструктуры региона;
– демографическая характеристика;
– уровень  развития  рыночных  отношений 

и коммерческой инфраструктуры региона.
Уровень  экономического  развития  региона 

характеризуется  следующими  показателями: 
удельный  вес  региона  в валовом  внутреннем 
продукте и национальном доходе, объем произ-
водства на душу населения, уровень самообеспе-
чения региона основными продуктами питания, 
средний уровень заработной платы работников, 
объем, и динамика капитальных вложений в ре-
гионе  на  душу  населения,  число  предприятий, 
удельный вес убыточных предприятий. 
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С переходом Казахстана к рыночной эконо-
мике для предприятий аграрного сектора респу-
блики  характерным  является  наличие  разных 
форм  собственности.  Определение  же  спосо-
бов  повышения  эффективности  предприятия 
с любой  формы  собственности  базируется  на 
анализе  его  инвестиционной  активности,  при-
влекательности  и финансового  состояния.  Это, 
естественно,  сказывается  на  формировании 
системы  показателей,  характеризующих  хозяй-
ственную  деятельность  предприятий,  включая 
оценку  инвестиционной  привлекательности. 
В Казахстане  еще  не  существует  оптималь-
ной системы показателей оценки деятельности 
предприятий  и в  основном  применяются мето-
дики, разработанные российскими учеными.

Это даст возможность избежать громоздко-
сти  и чрезмерной  сложности  в расчетах  систе-
мы показателей для характеристики инвестици-
онной привлекательности предприятий. Данная 
система включает три группы показателей:

– показатели платежеспособности предпри-
ятия;

– показатели  финансовой  устойчивости 
предприятия;

– показатели эффективности использования 
имущества. 

Изучение  практики  казахстанских  пред-
приятий,  экономической  литературы  и между-
народного  опыта  показало,  что  используемые 
в республике  методы  анализа  деятельности 
предприятий  предполагают  слишком  большое 

количество  коэффициентов,  которые  не  носят 
системного характера.

Применительно к сегодняшним хозяйствен-
ным условиям достаточно использовать только 
часть предполагаемых показателей, в частности, 
которые могли бы стать основой для принятия 
управленческих решений. При этом необходимо 
соблюдать логику оценки инвестиционной при-
влекательности, которую целесообразно прово-
дить в предложенной последовательности, в со-
ответствии с рисунком.

Таким образом, в первую очередь необходи-
мо рассчитать показатели платежеспособности, 
то есть выявить наличие у предприятия средств 
на погашение долгов. Затем следует определить 
финансовую устойчивость, а именно: насколько 
высока степень независимости предприятия по-
сле  возмещения  заемных  средств.  И,  наконец, 
в-третьих,  необходимо  определить  инвестици-
онную привлекательность предприятия, то есть 
нужно решить вопрос о целесообразности инве-
стирования средств в данное производство.

Под платежеспособностью предприятия по-
нимают его готовность погасить краткосрочную 
задолженность своими средствами. Платежеспо-
собность –  это  важнейший  показатель,  характе-
ризующий финансовое положение предприятия.

При определении платежеспособности рас-
считываются коэффициенты, которые с различ-
ной  степенью  точности  позволяют  определить 
готовность  предприятия  удовлетворить  требо-
вания платежей.

Последовательность оценки инвестиционной привлекательности сельхозформирований

Примечание. Подготовлено автором на основе исследования.

В условиях рынка, когда хозяйственная де-
ятельность осуществляется за счет самофинан-
сирования, а при недостаточности собственных 
финансовых ресурсов – за счет заемных средств, 
важное значение приобретает финансовая неза-
висимость  предприятия  от  внешних  заемных 
источников.  Запас  источников  собственных 

средств –  это  запас  финансовой  устойчивости 
предприятия.

Для  оценки  финансовой  устойчивости  ис-
пользуют  коэффициенты,  отражающие  фи-
нансовую  обеспеченность  бесперебойного 
процесса деятельности. Это показатели,  харак-
теризующие:
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– обеспеченность  запасов  собственными 
оборотными средствами

– соотношение  заемных  и собственных 
средств

– маневренность собственных средств.
Обеспеченность  запасов  собственными 

оборотными  средствами  оценивается,  прежде 
всего,  в зависимости  от  состояния  материаль-
ных  запасов.  Если  их  величина  значительно 
выше обоснованной потребности,  то  собствен-
ные  оборотные  средства  могут  покрыть  лишь 
часть материальных запасов, и показатель будет 
меньше 1. Если же коэффициент выше 1, то это 
говорит о недостаточности у предприятия мате-
риальных запасов для бесперебойного осущест-
вления  деятельности,  что  также  не  будет  при-
знаком  устойчивого  финансового  положения 
предприятия.

Соотношение  заемных  и собственных 
средств  показывает,  сколько  заемных  средств 
привлекло  предприятие  на  один  тенге  вложен-
ных в активы собственных средств. Чем больше 
коэффициент  превышает  единицу,  тем  больше 
зависимость предприятия от заемных средств.

Маневренность  собственных  средств  ука-
зывает  на  степень мобильности использования 
собственных средств предприятия.

Заключение
Обеспечение  устойчивого  развития  Респу-

блики  Казахстан  на  основе  диверсификации 
и модернизации  экономики,  производство  кон-
курентоспособной продукции и рост ее экспор-
та являются основными направлениями в разви-
тии аграрной сферы.

Аграрное  производство,  имея  преимуще-
ства,  которые могут  быть  использованы  в про-
изводстве  высококачественных  продуктов  пи-
тания,  а именно:  наличие  огромных  площадей 
земельных  угодий,  экологическая  чистота  про-

дукции, обеспеченность трудовыми ресурсами, 
концентрация  перерабатывающих предприятий 
и т.д., позволит максимально использовать про-
изводственный потенциал для увеличения объ-
емов сельскохозяйственной продукции.

В  связи  с этим,  возникла  острая  необходи-
мость в разработке инвестиционного механизма 
в сельском хозяйстве,  направленного на  увели-
чение инвестиций в основной капитал (покупку 
сельскохозяйственной  техники,  строительство 
новых  производственных  объектов  и т.д.),  по-
зволяющих  внедрять  высокоэффективные  тех-
нологии  производства  сельскохозяйственной 
продукции. 
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В  последние  10–15 лет  среди  всех  инфек-
ционных  и инвазионных  болезней  отчетливую 
тенденцию к росту имеют заболевания, вызван-
ные  «нетрадиционными»  возбудителями  бак-

териальной,  вирусной  и протозойной  природы, 
среди которых важное место  занимает  крипто-
споридиоз.  Криптоспоридии –  важные  и ши-
роко  распространенные  агенты,  вызывающие 
желудочно-кишечные  заболевания  у животных 
и людей.

Широкое  распространение  данного  забо-
левания  связано  с большим  количеством  при-
родных  резервуаров  инфекции,  низкой  инфи-
цирующей  дозой  и высокой  резистентностью 
возбудителя  к дезинфектантам  и противопара-
зитарным препаратам.
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