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Аннотация. Кормопроизводство рассматривается как самостоятельная отрасль системы аграрного про-

изводства, реализующая функции производства, переработки, хранения, приготовления кормов и их под-

готовки к скармливанию, при этом особое внимание уделяется вопросам технико-технологического обес-

печения ее функционирования. Стратегическая цель кормопроизводства определяется как создание ра-

циональной кормовой базы, полноценной по составу питательных веществ, макро- и микроэлементов, 

стабильной по ритмичности поступления кормов и максимально низкой по суммарной себестоимости. Рас-

крывается совокупность сущностных характеристик технико-технологической базы кормопроизводства, 

отражающих реализуемые ею цель и функциональные задачи, ключевые компоненты и принципы форми-

рования и функционирования. Особое внимание уделяется общеметодологическим принципам и принци-

пам воспроизводства и развития. Технико-технологическую базу кормопроизводства хозяйствующих субъ-

ектов целесообразно рассматривать как совокупность технической и технологической компонент с учетом 

их структурно-функциональной организации. Приводится логическая схема формирования структурных 

элементов технико-технологической базы кормопроизводства. Формулируются задачи перевода технико-

технологической базы кормопроизводства на инновационно ориентированную модель развития. Делается 

вывод о том, что проведение модернизации технико-технологической базы кормопроизводства связано с 

инициацией, предполагающей использование как радикальных, так и эволюционных инноваций, при этом 

состав и структура технико-технологической базы кормопроизводства в целом соответствуют уровню раз-

вития животноводства и позволяют удовлетворить потребности отрасли в кормах нормативного качества, 

о чем свидетельствуют данные официальной статистики о росте продуктивности скота и птицы как в сель-

скохозяйственных организациях, так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, но при этом не позволяют 

полностью реализовать аграрный потенциал отдельных территорий и хозяйствующих субъектов. 
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Abstract. Fodder production is considered to be an independent branch of the agricultural production system that 

performs the functions of feed production, processing, storage, preparation, and pre-feeding treatment. Special attention 

is paid to design and engineering support of functioning of this branch. The strategic goal of fodder production is defined 

as the creation of a rational feed base, which is complete in terms of composition of nutrients, macro- and 

microelements, stable in terms of regularity of feed intake, and the cheapest-possible in terms of total cost. The author 

reveals the set of essential characteristics of design and engineering base of fodder production that reflect its goal and 

functional tasks, as well as its key components and principles of formation and functioning. Particular attention is paid to 

the general methodological principles and principles of reproduction and development. It is advisable to consider design 

and engineering base of fodder production of economic entities as a combination of technical and technological 

components, taking into account their structural and functional organization. The author provides a logical scheme for 

the formation of structural elements of design and engineering base of fodder production and formulates the tasks of 
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transferring design and engineering base of fodder production to the innovation-oriented development model. It is 

concluded that the modernization of design and engineering base of fodder production is associated with initiation, 

which involves the use of both radical and evolutionary innovations, and in such a case the composition and structure of 

design and engineering base of fodder production generally correspond to the level of development of livestock industry 

and allow satisfying the industry’s needs for feed of standard quality. This is evidenced by official statistics on the growth 

of productivity of livestock and poultry both in agricultural organizations and peasant farm enterprises, but at the same 

time it does not allow fully realizing the agrarian potential of individual territories and economic entities. 
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ложившиеся в современной экономической литературе определения категории 

  «кормопроизводство» базируются на трактовке, приведенной еще в ГОСТ 23153-78 

  «Кормопроизводство. Термины и определения» и устанавливающей, что кормо-

производство это научно обоснованная система организационно-хозяйственных и тех-

нологических мероприятий по производству, переработке и хранению кормов [5].  

В этом же документе приводится официальная трактовка и такой категории, как 

«кормовая база», которая определяется как совокупность материально-технических 

средств производства и источников получения кормов с целью обеспечения животно-

водства кормами. Все последующие определения этих категорий лишь уточняют или 

детализируют их отдельные аспекты, акцентируя внимание на отдельных элементах 

или характеристиках кормопроизводства и кормовой базы.  

В контексте представленного исследования кормопроизводство рассматривается 

как самостоятельная отрасль системы аграрного производства, реализующая функции 

производства, переработки, хранения, приготовления кормов и их подготовки к скарм-

ливанию, при этом особое внимание уделяется вопросам технико-технологического 

обеспечения ее функционирования. 

В качестве стратегической цели системы кормопроизводства можно выделить 

создание рациональной кормовой базы, полноценной по составу питательных веществ, 

макро- и микроэлементов, стабильной по ритмичности поступления кормов и макси-

мально низкой по суммарной себестоимости.  

Следует отметить, что как отрасль сельского хозяйства кормопроизводство не 

только формирует естественный базис развития животноводства, но и оказывает значи-

мое влияние на возможность решения ключевых проблем обеспечения сбалансированного 

и эффективного развития всей системы аграрного производства, рационального исполь-

зования земельных ресурсов, воспроизводства почвенного плодородия, устойчивости 

сложившихся агроэкосистем и агроландшафтов и др. Естественные кормовые угодья и 

посевы многолетних трав, являясь важнейшими компонентами биосферы, сочетающими 

выполнение таких важнейших функций агроландшафтов, как продукционная, средоста-

билизирующая и природоохранная, позволяют замедлить, а иногда предотвратить разви-

тие деструктивных процессов эксплуатации земель аграрного сектора, существенно сни-

зить уровень эрозии почв и повысить их продуктивность за счет оптимизации агроланд-

шафтов. Некоторые исследователи [4, 9, 19], определяя место кормопроизводства в си-

стеме сельскохозяйственного производства, акцентируют внимание именно на его спо-

собности балансирования развития агроэкосистемы как природно-хозяйственного ком-

плекса с позиций и экономической, и экологической составляющих.  

Очевидно, что существенная дифференциация регионов Российской Федерации 

по природно-климатическим условиям, уровню экономического развития и аграрного 

потенциала, специализации сельскохозяйственного производства и направлениям раз-
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вития животноводства не позволяет использовать универсальные схемы организации 

кормопроизводства, поскольку не только регионы, но и отдельные территории суще-

ственно отличаются друг от друга природными и экономическими условиями развития 

отраслей растениеводства и животноводства, плотностью скота и птицы и уровнем 

концентрации их поголовья, структурой сельскохозяйственных угодий и их продуктив-

ным потенциалом, уровнем развития производственной и рыночной инфраструктуры, 

историческими, этническими и социальными традициями и др. 

Н.А. Ларетин и Е.П. Чирков [10] справедливо отмечают, что эволюция системы 

кормопроизводства как самостоятельной отрасли народного хозяйства естественным 

образом связана с развитием производительных сил и производственных отношений, 

выделяя несколько ее ключевых этапов. В рамках первого этапа обеспечение разводи-

мых животных кормами осуществлялось только за счет круглогодичного использования 

естественных кормовых угодий; в рамках второго – к кормопроизводству на естествен-

ных угодьях начали добавлять производство кормов на пахотных землях и их заготовку с 

применением примитивных технологий их хранения; третий этап характеризуется актив-

ным внедрением полевого травосеяния, расширением ассортимента кормовых культур; 

четвертый этап предполагает повышение уровня интенсификации полевого кормопроиз-

водства, изменение рационов кормления скота и птицы вследствие роста их продуктив-

ности, концентрации их поголовья и технологий содержания; пятый этап предусматрива-

ет существенное изменение технологий производства, переработки и хранения кормов, 

использование высокопроизводительных технических средств; шестой этап характеризу-

ется переходом к современной модели кормопроизводства, ориентированной на ком-

плексную реализацию ресурсоэнергосберегающих технологий, предполагающих биоло-

гизацию земледелия и технологических процессов и широкое использование технико-

технологических, селекционно-генетических, организационно-экономических, экологи-

ческих и социальных инноваций.  

И.И. Дубовской с соавт., С.В. Основин, Н.С. Прусов, Н.П. Ситников и др. систе-

му кормопроизводства в широком смысле представляют как совокупность таких эле-

ментов, как селекция и семеноводство кормовых культур, полевое и луговое кормопро-

изводство, технологии выращивания кормовых культур, заготовки, хранения, перера-

ботки кормов и их подготовки к скармливанию [6, 13–15]. 

М.Х. Газетдинов и С.Ф. Хайруллина, подчеркивая сложность кормопроизвод-

ства как элемента аграрного производства, считают целесообразным рассматривать его 

и как систему, и как процесс, и как организацию [2]. В их представлении кормопроиз-

водство как система реализуется через совокупность элементов, связанных с производ-

ством, хранением и переработкой кормов, взаимодействующих под влиянием единого 

организационно-экономического механизма; как процесс – через технологические про-

цессы кормопроизводства, процессы воспроизводства отрасли, процессы управления 

воспроизводственными процессами, процессы взаимодействия с другими отраслями; 

как организация – через упорядочивание всех элементов системы кормопроизводства и 

поддержание ее рациональной структуры, обеспечение устойчивых связей между эле-

ментами системы и координации их деятельности в рамках общего целеполагания.  

По мнению В.И. Нечаева, В.Ф. Бирмана, Ю.И. Бершицкого, А.В. Боговиза,  

система кормопроизводства должна определяться как двухуровневая структура, ниж-

ний уровень которой представлен земельными ресурсами, обеспечивающими поступ-

ление кормов, техническими средствами и технологиями заготовки кормов, а второй – 

объемом произведенных и заготовленных кормов, техникой и технологиями их хране-

ния, переработкой и скармливанием и, соответственно, подсистемами организации 

производственных процессов в рамках реализации данных технологий [12].   
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В качестве основных направлений развития сложившейся к настоящему времени 

системы кормопроизводства, по мнению ряда исследователей [1, 3, 7, 13, 16, 17], пред-

лагается выделять:  

- полное удовлетворение потребности отраслей животноводства кормами вы-

сокого качества с целью реализации генетического продуктивного потенциала скота и 

птицы; 

- расширение ассортимента возделываемых кормовых культур и повышение их 

продуктивного потенциала за счет использования перспективных сортов и гибридов; 

- рост урожайности кормовых культур и естественных кормовых угодий, а также 

энергетической и протеиновой ценности кормов, что позволяет снизить их себестои-

мость и обеспечить сбалансированность рационов кормления; 

- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых естественных кормовых 

угодий и повышение их продуктивного потенциала в зонах развития мясного и молоч-

ного скотоводства и овцеводства; 

- обеспечение перехода на адаптивно-хозяйственную систему земледелия, обес-

печивающую сохранение и улучшение агроландшафтов и повышение устойчивости аг-

роэкосистем;  

- оптимизацию структуры произведенных кормов через снижение удельного ве-

са более энергоемких и дорогих кормов с целью уменьшения себестоимости рационов 

кормления при сохранении низкого уровня конверсии кормов; 

- внедрение инновационных технологий производства, переработки, хранения 

кормов и их подготовки к скармливанию, а также модернизацию материально-

технической базы отрасли и др. 

Очевидно, что в современных условиях эффективность кормопроизводства в 

значительной мере определяется качеством и уровнем развития технологий и матери-

ально-технической базы.  

В рамках традиционного подхода материально-техническая база рассматривает-

ся как совокупность средств и предметов труда, задействованных в процессе производ-

ства экономических благ, причем ключевым элементом этой совокупности являются 

средства труда. В рамках других подходов материально-техническую базу определяют 

и как совокупность материально-вещественных составляющих производительных сил 

общества, и как взаимодействующие средства производства, создающие необходимые 

условия протекания процессов общественного воспроизводства, и как базовый струк-

турный элемент производительных сил, обуславливающий потенциал развития хозяй-

ствующих субъектов, и как эволюционно сформированную совокупность специфиче-

ских условий производства экономических благ, складывающихся вследствие совер-

шенствования средств и предметов труда под воздействием научно-технического про-

гресса и др. [11, 18]. 

Несмотря на множественность подходов к определению сущности категории 

«материально-техническая база», необходимо признать, что сторонники всех подходов 

в качестве базовой функции материально-технической базы признают формирование 

технического потенциала экономических систем различного уровня и их воспроизвод-

ственных возможностей и приходят к выводу, что именно уровень технической обеспе-

ченности хозяйствующих субъектов и используемых технологий в сочетании со спо-

собностями подсистемы управления организовать эффективное использование средств 

и предметов труда определяют производственный потенциал хозяйствующего субъекта 

и возможности развития. 

Необходимо отметить, что в условиях высоких темпов научно-технического 

прогресса статус средств производства как ключевого фактора эффективного функцио-

нирования экономических систем начинает утрачиваться, и на первый план выступают 
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технологии, связанные с производством экономических благ и реализующиеся путем 

использования различных комбинаций средств и предметов труда, совокупность кото-

рых и формирует материально-техническую базу хозяйствующего субъекта. Исходя из 

этого в структуре экономических систем целесообразно вычленять специфическую 

подсистему, связанную с технико-технологическим обеспечением процессов ее функ-

ционирования, определяя ее как технико-технологическую базу хозяйствующего субъ-

екта, как совокупность разнородных средств производства, обеспечивающих использо-

вание технологий, гарантирующих конкурентоспособность экономических систем, 

устойчивость их функционирования и воспроизводства.  

Выделение технико-технологической базы в качестве предметной области ис-

следования позволяет концентрировать внимание на совокупности материально-

технических элементов, необходимых для реализации определенного набора техноло-

гий, связанных со специализацией производственных систем хозяйствующих субъектов 

и спецификой их функционирования. В рамках данного подхода элементы производи-

тельных сил биологической природы (продуктивные земли, скот и птица, многолетние 

насаждения и др.) относятся к естественным компонентам конкретных производствен-

ных систем, непосредственно влияющим на выбор технологической модели производ-

ства, а также набора технических средств и их возможных комбинаций в силу диффе-

ренциации своих свойств и качественных характеристик.  

Технико-технологическая база хозяйствующих субъектов, являясь специфиче-

ским элементом их производственных систем, обладает рядом сущностных характери-

стик, отражающих реализуемые ею цель и функциональные задачи, ключевые компо-

ненты и принципы формирования и функционирования. Совокупность сущностных ха-

рактеристик технико-технологической базы, выявленная на основе концептуального 

подхода, предложенного Н.Н. Кононовой, А.В. Улезько и А.П. Курносовым [8], пред-

ставлена на рисунке 1.  

Функционирование технико-технологической базы кормопроизводства объективно 

обеспечивается принципами ее формирования и развития, совокупность которых предла-

гается представлять в контексте двух относительно автономных групп, выделяя при этом 

общеметодологические принципы, а также принципы воспроизводства и развития. 

Общеметодологические принципы определяют фундаментальные свойства 

процессов формирования технико-технологической базы кормопроизводства. К их 

числу относятся: 

- принцип системности (технико-технологическая база кормопроизводства рас-

сматривается как естественный элемент и как технико-технологической базы всего хо-

зяйствующего субъекта, и как непосредственно подсистемы кормопроизводства); 

- принцип сбалансированности (структура и состав технико-технологической ба-

зы кормопроизводства должны соответствовать потребностям отрасли, обеспечивая 

минимально необходимый резерв производственных мощностей, необходимых для со-

блюдения технологий при прогнозируемых изменениях условий хозяйствования); 

- принцип научной обоснованности (выбор технологий производства, хранения 

и переработки кормов, а также технических средств их реализации должен осуществ-

ляться на основе комплексной оценки их потенциальной эффективности для конкрет-

ных условий хозяйствования); 

- принцип рациональности (затраты на формирование и воспроизводство техни-

ко-технологической базы кормопроизводства не должны быть избыточными, а ее воз-

можности должны соответствовать производственным задачам); 

- адекватности (структура и состав технико-технологической базы кормопроиз-

водства должны быть адекватны целям подсистемы кормопроизводства и обеспечивать 

реализацию ее функций). 
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Рис. 1. Сущностные характеристики технико-технологической базы  
кормопроизводства хозяйствующих субъектов 
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Принципы воспроизводства и развития ориентированы на обеспечение устойчи-
вости воспроизводственных процессов и самой подсистемы кормопроизводства, при 
этом воспроизводство хозяйствующих субъектов должно рассматриваться через призму 
их развития, определяющего направления и тренды изменения как самих субъектов, так 
и их отдельных подсистем и элементов. В этой связи в качестве принципов воспроиз-
водства и развития предлагается выделять: 

- принцип непрерывности (воспроизводство технико-технологической базы кор-
мопроизводства не должно прерывать процесс воспроизводства всего хозяйствующего 
субъекта); 

- принцип сохранения целостности (различия в темпах воспроизводства отдель-
ных элементов технико-технологической базы кормопроизводства не должны влиять на 
ее целостность и функциональные возможности); 

- принцип ограниченности ресурсов (организация процесса воспроизводства 
технико-технологической базы должна исходить из условия ограниченности ресурсов и 
необходимости выбора приоритетов); 

- принцип финансовых возможностей (стратегия воспроизводства технико-
технологической базы должна определяться не только в соответствии с ее целями, но и 
финансовыми возможностями хозяйствующего субъекта); 

- принцип оптимальности ресурсных пропорций (динамическая структура тех-
нико-технологической базы и соотношения между ее компонентами должны быть ори-
ентированы на минимизацию издержек, связанных с ее воспроизводством и реализаци-
ей функциональных задач); 

- принцип опережающего развития (модернизация технико-технологической ба-
зы должна осуществляться исходя из возможности реализации перспективных техноло-
гий кормопроизводства); 

- принцип устойчивости развития (изменения технико-технологической базы 
должны обеспечивать устойчивость развития хозяйствующего субъекта на относитель-
но длительную перспективу); 

- принцип адаптации (структура и состав технико-технологической базы кормо-
производства должны оперативно корректироваться при изменениях среды функцио-
нирования); 

- принцип оптимальности взаимодействий (технико-технологическая база кор-
мопроизводства должна обладать инфраструктурой, обеспечивающей ее оптимальное 
взаимодействие со всеми элементами экономической системы); 

- принцип экономической целесообразности (издержки, связанные с формирова-
нием и функционированием технико-технологическая база кормопроизводства, должны 
быть целесообразны с позиций общей эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта) и др. 

В условиях высоких темпов развития научно-технического прогресса и усиления 
конкурентной борьбы воспроизводство технико-технологической базы экономических 
систем и ее структурных элементов происходит через их постоянную модернизацию, 
когда наряду с задачами освоения технологий и формирования подсистем их техниче-
ского обеспечения с относительно высоким уровнем текущей эффективности требуется 
решение задачи формирования устойчивых конкурентных преимуществ в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. Данная концепция технико-технологической модер-
низации может быть реализована лишь при переходе на инновационно ориентирован-
ную модель развития хозяйствующих субъектов.  

Рассматривая технико-технологическую базу кормопроизводства хозяйствую-
щих субъектов как совокупность технической и технологической компонент, следует 
обратить внимание на их структурно-функциональную организацию. Технологическая 
компонента технико-технологической базы кормопроизводства объединяет в себе тех-
нологии возделывания кормовых культур и обработки естественных кормовых угодий, 
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заготовки, транспортировки, хранения кормов, приготовления кормов или их подготов-
ки к скармливанию. Декомпозиция технологий в виде множества отдельных техноло-
гических процессов и операций определяет набор технических средств, необходимых 
для их реализации, и требований к ним. При этом необходимо отметить, что структурно-
функциональный состав технико-технологической базы кормопроизводства хозяйству-
ющих субъектов определяется под воздействием целого ряда факторов, находящихся в 
организационной взаимосвязи и влияющих на процессы формирования технико-
технологической базы и ее воспроизводство. Общая логическая схема формирования 
структурных элементов технико-технологической базы кормопроизводства представлена 
на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Логическая схема формирования структурных элементов  
технико-технологической базы кормопроизводства 
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Целостное представление о системе технического обеспечения кормопроизвод-

ства формируется исходя из того, какие отрасли животноводства развиваются конкрет-

ным хозяйствующим субъектом с учетом таких их характеристик, как поголовье скота 

и птицы, структура стада, прогнозный уровень продуктивности, планируемые коэффи-

циенты конверсии корма при производстве различных видов продукции животновод-

ства, типы кормления отдельных видов скота и птицы и рационы кормления по поло-

возрастным группам.  

На основе расчетной потребности в кормах по видам и проектируемой урожай-

ности кормовых культур определяют потребности в кормовых угодьях. В первую оче-

редь оценивают наличие у хозяйствующего субъекта естественных кормовых угодий, 

видовой состав трав сенокосов и пастбищ, уровень планируемой урожайности и возмож-

ность задействования в формировании кормовой базы. Затем на основе количественной 

оценки потребности в кормах рассчитываются планируемые площади под кормовые 

культуры, возделываемые на пахотных землях (включая искусственные пастбища и оро-

шаемые участки), при этом учитывают почвенное плодородие и прогнозируемые уровни 

урожайности кормовых культур. Количественная оценка потребности в кормах по их 

видам и в отводимых для их производства земельных ресурсов позволяет осуществить 

подбор возможных технологий кормопроизводства и выявить их эффективность не 

только с позиций операционной, но и инвестиционной деятельности, связанной с при-

обретением или модернизацией технических средств, необходимых для реализации 

конкретных агротехнологий.  

Потребное количество технических средств (самоходная техника, навесные и 

прицепные машины, транспортные средства) с учетом их технических характеристик 

определяется требованиями к качественным параметрам выполняемых ими технологи-

ческих операций и оптимальных сроков их проведения. Поскольку в техническом обес-

печении кормопроизводства задействованы универсальные технические средства, ис-

пользуемые при производстве других видов продукции и в других отраслях, то потреб-

ность в этих ресурсах должна определяться на основе данных комплексного производ-

ственного плана хозяйствующего субъекта.  

В связи с тем, что все большее число хозяйствующих субъектов с высоким 

уровнем концентрации скота и птицы организуют собственное производство кормов, в 

первую очередь комбикормов, и кормовых добавок, в качестве самостоятельного эле-

мента подсистемы технического обеспечения кормопроизводства выделяется оборудо-

вание для производства кормов. Большой объем заготавливаемых кормов в сочетании с 

сезонностью их поступления и необходимостью сохранения их потребительских 

свойств в течение относительно длительного периода времени требуют адекватного 

уровня развития объектов транспортной инфраструктуры и инфраструктуры хранения, 

а информатизация и цифровизация процессов производства и управления ими – необ-

ходимого уровня развития информационной инфраструктуры. 

Очевидно, что структурно-функциональная сложность технико-технологической 

базы кормопроизводства и ее разнородность объективно обуславливают специфику 

воспроизводства ее различных элементов, особенно в условиях высоких темпов научно-

технического прогресса и совершенствования технологий. Сохранение конкурентоспо-

собного производства возможно лишь при адекватной реакции агроэкономических си-

стем на изменения среды функционирования, освоение новых или совершенствование 

уже используемых технологий и соответствующую модернизацию комплекса техниче-

ских средств, необходимых для их реализации.  

Успешное решение задачи повышения конкурентоспособности возможно лишь 

при условии перехода на инновационно ориентированную модель развития всего хо-

зяйствующего субъекта, в том числе его ключевых элементов. К основным задачам пе-
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рехода к инновационно ориентированной модели развития технико-технологической 

базы кормопроизводства следует отнести: 
- повышение эффективности использования уже имеющихся технических средств 

при реализации уже освоенных технологий кормопроизводства; 
- минимизацию издержек, связанных с приобретением и эксплуатацией техниче-

ских средств кормопроизводства на основе оптимизации их состава; 
- создание резерва производственных мощностей технических средств кормо-

производства за счет их дополнительного приобретения или модернизации; 
- повышение производительности технических средств за счет оптимизации их 

использования и рациональной организации отдельных технологических процессов; 
- освоение новых технологий кормопроизводства, позволяющих повысить каче-

ство уже выращиваемых и производимых кормов и новых видов кормов и добавок, 
имеющих новые потребительские свойства и др.  

Очевидно, что преодоление технологического отставания значительной части хо-
зяйствующих субъектов аграрного сектора путем естественной эволюции их технико-
технологической базы займет очень длительный период и отрицательно скажется на воз-
можностях развития отраслей сельского хозяйства с низким уровнем доходности и со-
пряженных с ними отраслей. Так, например, сокращение поголовья крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях обусловило резкое сокращение посевных 
площадей кормовых культур и выбытие специализированных технических средств, свя-
занных с возделыванием и уборкой кормовых культур, хранением и переработкой кормов, 
и лишь в середине нулевых годов, после принятия национального проекта «Развитие 
АПК» и значительных инвестиций интегрированных агропромышленных формирований 
в строительство крупных животноводческих комплексов, задача инновационного разви-
тия технико-технологической базы кормопроизводства приобрела особую актуальность.  

Столкнувшись с проблемой деградирующей технико-технологической базы 
кормопроизводства, инвесторы, вложившие значительные средства в развитие живот-
новодческих отраслей, попытались самостоятельно разработать стратегические направ-
ления модернизации производственных систем контролируемых ими хозяйствующих 
субъектов. Крупные бизнес-структуры, выступившие инициаторами создания интегри-
рованных агропромышленных формирований, столкнувшись с низким уровнем разви-
тия инновационной системы отечественного сельского хозяйства и явным отставанием 
отечественных агротехнологий от агротехнологий ведущих экономик мира, были вы-
нуждены ориентироваться на освоение зарубежных технологий, предполагающих ис-
пользование, как правило, техники, произведенной за рубежом, импортных семенного 
материала и племенных животных, а также других материально-вещественных компо-
нентов, позволяющих достаточно быстро нарастить объемы производства и обеспечить 
относительно высокий уровень эффективности операционной деятельности. Такой под-
ход объективно предопределил выбор модели инновационного расширенного воспроиз-
водства технико-технологической базы, задав тренды ее развития и для остальных сель-
скохозяйственных производителей, пытающихся конкурировать с крупными интегриро-
ванными агропромышленными формированиями, начинающими доминировать не толь-
ко на локальных, но и на национальном рынке сельскохозяйственной продукции. При 
этом процесс воспроизводства технико-технологической базы осуществляется путем ее 
модернизации, представляющей собой особую форму ускоренного обновления техниче-
ской составляющей в контексте перехода к инновационным технологиям. Следует также 
отметить, что осуществление модернизации технико-технологической базы связано с 
инициацией преобразований хозяйствующих субъектов аграрного сектора, предполага-
ющих использование как радикальных, так и эволюционных инноваций, создающих 
условия роста устойчивости функционирования сельскохозяйственных производителей и 
эффективности их производственно-коммерческой деятельности. 
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Оценивая достигнутый уровень технологического развития кормопроизводства 
можно сделать вывод о том, что состав и структура его технико-технологической базы в 
целом соответствуют уровню развития животноводства и позволяют удовлетворить по-
требности отрасли в кормах нормативного качества, о чем свидетельствуют данные офи-
циальной статистики о росте продуктивности скота и птицы как в сельскохозяйственных 
организациях, так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, но при этом не обеспечи-
вают полную реализацию аграрного потенциала отдельных территорий и хозяйствующих 
субъектов. В этой связи в числе приоритетных направлений развития системы аграрного 
производства в целом и животноводства в частности выделяется модернизация технико-
технологической базы кормопроизводства, обеспечивающая возможность реализации 
перспективных технологий производства, хранения и переработки кормов и формирова-
ния адекватной системы технического обеспечения технологических процессов. 
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