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Из вышепроведенного анализа видно, что в большинстве случаев успех реше-

ния проблем, связанных с рынком винограда и продукцией его переработки, зависит 

уровня поддержки со стороны государства. Основная цель государства – создать ци-

вилизованный продовольственный рынок, в первую очередь за счет организации 

маркетинговых служб. Исследование рынка этими структурами необходимо прово-

дить ежегодно, ежеквартально, ежемесячно. В результате можно будет установить,  

в какой период нужно определенное количество продукции. На основе этого появит-

ся возможность сориентировать производителей на определенные объемы продук-

ции, наладить четкие каналы реализации виноградарской продукции, установить 

адекватные цены реализации. 

Итак, винодельческая промышленность Украины, в частности, Одесской облас-

ти остается традиционно эффективным видом экономической деятельности. Она  

играет значительную роль в наполнении как местного, так и государственного бюд-

жетов, а также играет важную роль в решении социально-экономических проблем. 

Поэтому необходима дальнейшая разработка комплексного подхода к оценке эффек-

тивности деятельности предприятий пищевой промышленности с целью обес- 

печения их конкурентоспособности на внутреннем рынке. Существенное влияние 

глобализационных процессов на экономическую безопасность предприятий вино-

градарско-винодельческой отрасли Украины проявляется в усовершенствовании  

государственного регулирования и правовой защите отечественных товаропроизво-

дителей. 
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Информационно-коммуникационные технологии меняют социально-экономичес-

кий уклад во всех сферах жизни общества во всем мире. В основе их использования  

и распространения лежат знания и навыки, что требует пристального внимания  

к образованию в сфере технических наук.  

 

В настоящее время происходят глобальные изменения в тенденциях развития 

хозяйственных систем на любом уровне во всех отраслях экономики. Эти изменения 

связаны с повсеместным распространением информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ), под которыми обычно понимают формы электронных техноло-

гий, которые используются для передачи, обработки, хранения, создания, отображе-

ния и передачи или обмена информации. Это широкое определение ИКТ включает 

такие технологии, как радио, телевидение, видео, DVD, телефонию (как фиксиро-

ванная, так и мобильная связь), спутниковые системы, компьютерное и сетевое обо-

рудование и программное обеспечение, а также оборудование и услуги, связанные с 

этими технологиями, например, видеоконференции, электронная почта и блоги [1].  

История экономического развития уже не раз наблюдала широкомасштабные 

революционные изменения. Так, в XVIII и в начале XIX в. появлялись новые техно-

логии, заменяющие привычные способы организации производственных процессов, 

такие как ткацкий станок, печатные станки, сборочная линия. Аналогичные процес-

сы происходят и сегодня. Современные информационные технологии меняют при-

вычный нам мир. Искусственный интеллект управляет организацией дорожного 

движения в городах, проводит диагностику и подбирает таргетированное лечение 

как людям, так и животным, контролирует производственные процессы. В сельском 

хозяйстве в текущем году в Великобритании был поставлен интересный экспери-

мент. Специалисты исследовательского проекта Hands Free Hectare провели полный 

цикл полевых работ без прямого участия человека. Были использованы беспилотный 

трактор и беспилотный комбайн, которые осуществили полный цикл полевых работ 

от засевания опытного поля до уборки урожая. Персонал наблюдал за состоянием 

поля и техники удаленно, с помощью дронов, следивших за ростом культур, и рове-

ров, которые собирали образцы почвы. Говорить о повсеместном внедрении таких 

экспериментов пока рано, но направление задано. Так, министерство сельского  

хозяйства Японии разрабатывает программу, задачей которой является разработка 

организационно-технического механизма замены уходящих на пенсию фермеров ро-

ботами [2]. В России также ведутся работы в области роботизации сельскохозяйст-

венной техники (например, проекты на C-Pilot компании Cognitive Technologies) [3].  

Перспективы развития и внедрения таких технологий захватывают. Тем не ме-

нее имеется ряд сдерживающих факторов организационно-экономического, техниче-

ского и социального характера. К ним относится проблема, связанная с овладением 

широким слоем населения навыков в сфере ИКТ.  

Специалисты отмечают, что, в отличие от промышленной революции XVIII в., 

новые технологии не требуют дополнительных навыков по своей природе, но требу-

ют их по своей сути. Инвестиции в информационные технологии замещают рабо-

чих в выполнении ограниченного числа хорошо стандартизированных когнитивных 

и ручных действий, те, которые могут быть описаны подробными и ясными инст-

рукциями (т. е. «рутинными задачами»). При этом инвестиции в информационные 

технологии дополняют рабочих в решении задач и сложных коммуникационных 

действиях (т. е. «нерутинных задач»). Под рутинной задачей мы понимает такую за-

дачу, которая может быть выполнена машиной, следуя точно заданным алгоритмам. 

Нерутинные задачи – задачи, для которых нельзя четко сформулировать алгоритм 

выполнения и, следовательно, их нельзя выразить через последовательность компь-

ютерных команд и выполнить машинами. Например, управление автомобилем в го-

роде или дешифровка небрежного почерка являются нерутинными задачами соглас-

но данному определению. Эти задачи требуют визуальных и моторных навыков, 

которые в настоящее время нельзя заменить набором программных алгоритмов. Спо-

собность компьютеров заменить людей в выполнении когнитивных заданий ограни-

чена. Задания, требующие гибкости, креативности, обобщения поставленных задач  
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и сложной коммуникации – все то, что мы называем нерутинными задачами –  

не поддается компьютеризации (по крайней мере, пока). 

Для развития и внедрения новых технологий необходимо уделить большое вни-

мание образованию, в особенности в области технических наук, а также высшему 

образованию с точки зрения повышения компетенций и квалификации рабочей си-

лы. Кроме того, важным также является проведение НИОКР. Развитие науки и обра-

зования поможет странам избежать проблемы социального неравенства, вызванного 

различием в уровне ИКТ-навыков. Международные исследования показывают, что 

активное проникновение ИКТ во все сферы жизни общества напрямую связано  

с ИКТ-навыками; при этом прослеживается тенденция увеличения заработной платы 

для лиц с более высоким уровнем навыков в сфере ИКТ. Неравенство в зарплатах 

будет расти и дальше, так как квалифицированные рабочие будут демонстрировать 

более высокую производительность труда засчет применения современных техноло-

гий. На данный момент около 70 % сотрудников в Великобритании используют  

в той или иной степени автоматизированное или компьютеризированное оборудова-

ние и около 40 % сотрудников утверждают, что компьютерное оборудование являет-

ся необходимым в их работе [4]. 

Ряд исследований также обнаружили положительную связь между уровнем об-

разования индивида и использованием им современных технологий. Следовательно, 

расходы на образование оказывают непосредственное влияние на экономический 

рост, особенно в том случае, если высокий уровень образования и навыков идет па-

раллельно с процессами инноваций, ведущими к более высоким темпам роста техно-

логического прогресса. Кроме того, более высокий уровень квалификации рабочей 

силы упрощает использование и распространение новых технологий. Таким образом, 

образование оказывает влияние не только на уровень квалификации рабочей силы, 

но также и на инновационный потенциал как коммерческих организаций, так и стра-

ны в целом. В таком случае целесообразно разрабатывать и реализовывать политику, 

нацеленную на мотивацию постоянного повышения уровня образования, которая 

принесет выгоду как экономике страны в целом, так и вовлеченным в образователь-

ный процесс индивидам.  

Расходы на НИОКР могут также рассматриваться как инвестиции в знания, ко-

торые могут быть использованы для разработки новых технологий и более эффек-

тивных способов использования существующих ресурсов. В данной связи можно ут-

верждать, что более высокие расходы на НИОКР приведут к более высоким темпам 

экономического роста. Результатами исследований могут воспользоваться не только 

сами инноваторы из-за эффекта распространения.  
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