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V. Кадровое обеспечение: 
- оказание методической помощи по 

организации сельского туризма: органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов; хозяевам личных подворий по 
приему и размещению туристов (прове-
дение обучающих семинаров об особен-
ностях сельского туризма с привлечением 
представителей туристических фирм, 
агентств, центра сертификации и стандар-
тизации).  

Всего на реализацию программы пла-
нируется истратить из регионального 
бюджета более 57 млн руб. [3]. 

В целом, развитие сельского туризма 
края находится на стадии становления, в 
то же время его развитие будет способ-
ствовать занятости сельского населения, 
реализации излишков сельскохозяйствен-
ной продукции, расширению ее ассорти-
мента, повышению культурно-
образовательного уровня сельского насе-
ления, улучшению благоустройства уса-
деб и сел, развитию инженерной и соци-

альной инфраструктуры, в конечном ито-
ге, — повышению качества жизни сельско-
го населения.  

 
Библиографический список 

1. Государственная программа «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008-2012 го-
ды» // Пост. Правительства от 
14.07.2007 г. № 446. — М., 2007.  

2.  Закон Калининградской области  
от 27.11.1997 г. (с изменениями 
19.07.2000 г., 07.04.2002 г.) «О турист-
ской деятельности в Калининградской об-
ласти». 

3. Постановление Администрации Ал-
тайского края от 12.03.2009 г. № 88 «Об 
утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Развитие сельского туризма в 
Алтайском крае» на 2009-2012 годы». 

4. http://www.agrotourism.narod.ru. 
5. http: //www.agro.altai.ru. 

 
   

 
 
 

 
УДК 330.322 (571.15)         Л.А. Семина 

 
 
 

КЛАСТЕР КАК ПРИОРИТЕТ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
 
 

Ключевые слова: агропромышленный 
кластер, кластерные отношения, инве-
стиционная привлекательность, регио-
нальное развитие, региональная полити-
ка. 

 
Введение  

В Российской Федерации в настоящее 
время остро стоит проблема продовольст-
венной безопасности, что вызывает целе-
сообразность рационального использова-
ния агроресурсного потенциала и предпо-
лагает программно-целевое социально-
экономическое развитие аграрных терри-
торий. Развитие аграрных территорий под-
разумевает государственную инвестицион-
ную поддержку проектов, ресурсного 
обеспечения сельского хозяйства, а для 

регионов инвестиционно привлекательных 
— создание инвестиционных и инновацион-
ных условий, способных стратегически 
вносить значимый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны. 
Высокую конкурентоспособность и ста-
бильный экономический рост аграрных 
территорий обеспечивают факторы, сти-
мулирующие внедрение новых технологий. 
Учитывая то обстоятельство, что совре-
менные конкурентные преимущества 
практически полностью обеспечиваются за 
счет преимуществ в технологиях производ-
ства, управления, организации продвиже-
ния товаров, успешное развитие конкурен-
тоспособности предприятий возможно при 
формировании на аграрной территории 
агропромышленного кластера. 
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Объекты и методы исследования 
В качестве объекта исследуется агро-

промышленный кластер, который можно 
трактовать как территориально-произ-
водственное сочетание предприятий, свя-
занных производственно-сбытовой дея-
тельностью, координирующих между со-
бой с целью повышения конкурентоспо-
собности продукции и активизации инве-
стиционной деятельности. К методам ис-
следования необходимо отнести экономи-
ко-статистический, абстрактно-логический, 
сравнительного анализа. 

 
Экспериментальная часть 

В отечественной литературе встречает-
ся несколько широких понятий кластеров, 
каждое из которых выделяет основную 
черту его функционирования: 

- регионально ограниченные формы 
экономической активности внутри родст-
венных секторов, обычно привязанные к 
тем или иным научным учреждениям) [1]; 

- вертикально-производственные цепоч-
ки, довольно узко определенные сектора, 
в которых смежные этапы производствен-
ного процесса образуют ядро кластера; 

- отрасли промышленности, опреде-
ленные на высоком уровне агрегации или 
совокупности секторов на еще более вы-
соком уровне агрегации (например, агро-
промышленный кластер) [2].  

Участники кластера сотрудничают на 
основе долговременных и устойчивых свя-
зей, не образуя юридического лица. Кла-
стерный подход формирует такой эконо-
мический механизм взаимоотношений, 
который позволяет получать эквивалент-
ную затратам прибыль не только тому, 
кто производит и реализует конечный 
продукт, но и всем участникам кластера. 
Кластер может быть эффективным, если 
создается по инициативе снизу, когда са-
ми организации для повышения конкурен-
тоспособности своей продукции приходят 
к необходимости объединения, чтобы вы-
ступить единым фронтом для завоевания 
определенных сегментов рынка. Таким 
образом, при организации кластера 
должны преобладать принципы коопера-
ции. 

К числу основных признаков кластерных 
отношений можно отнести следующее: 

- на определенной аграрной террито-
рии функционирует организация, выпус-
кающая однородную и конкурентоспо-
собную продукцию (ядро кластера). 
Ядром агропромышленного кластера ста-
новится крупное перерабатывающее 

предприятие, обеспечивающее производ-
ство продукции на межрегиональном и 
мировом рынках; 

- участники кластера взаимодействуют, 
формируют и развивают кластерные от-
ношения в рамках общей продуктово-
технологической цепочки; 

- участники кластера обладают полной 
самостоятельностью при принятии реше-
ний, выступающей основой конкуренции; 

- в кластере развиваются кооперацион-
ные процессы; 

- участники кластера обладают повы-
шенной инновационной активностью; 

- по отношению к внешней среде кла-
стер воспринимается и функционирует как 
единый организм; 

- в развитии кластера непосредствен-
ное участие принимают государственные 
органы власти соответствующего уровня.  

Алтайский край — житница России, ис-
торически является стратегически важным 
аграрно-индустриальным регионом и в 
перспективе останется регионом аграрно-
го типа, поскольку агропромышленный 
комплекс является наиболее крупным сек-
тором экономики края и имеет все необ-
ходимые ресурсы для устойчивого разви-
тия и располагает значительным потенциа-
лом в организации производства экологи-
чески чистой и уникальной продукции рас-
тениеводства и животноводства. 

Земельные ресурсы края — одно из 
главных его природных богатств. Земель-
ный фонд Алтайского края составляет 
16,8 млн га. Основную долю земельного 
фонда занимают земли сельскохозяйст-
венного назначения, их размер составляет 
более 12,5 млн га (74,6%), из них размер 
сельскохозяйственных угодий 10,6 млн га, 
из них размер пашни 6,5 млн га [3]. Доля 
сельского хозяйства в ВРП составляет в 
Алтайском крае 17,5%, в то время как в 
целом по России этот показатель (доля в 
ВВП) составляет 5,3%. Ресурсный потен-
циал края позволяет применять ресурсос-
берегающие технологии производства, 
повышать урожайность сельскохозяйст-
венных культур и продуктивность живот-
ных, увеличить эффективность и обеспе-
чить рентабельное ведение отрасли, делая 
край инвестиционно привлекательным ре-
гионом. Агропромышленный комплекс 
остается наиболее крупным сектором 
экономики края, базирующимся преиму-
щественно на собственных ресурсах. Доля 
края в объеме производства сельскохо-
зяйственной продукции России составляет 
3%, в Сибирском федеральном округе — 
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почти 20%. В расчете на душу населения 
производится больше, чем в среднем по 
стране. По производству зерна Алтайский 
край занял в 2009 г. 4-е место в России, 
уступив только традиционно сильным аг-
рарным территориям Юга России. Алтай-
ский край занял по производству: карто-
феля — 7-е место, подсолнечника — 9-е, 
яиц — 14-е. По итогам 2009 г. обеспечено 
производство 281,4 тыс. т мяса скота и 
птицы, что позволило краю занять 9 ме-
сто в России. Несмотря на то, что ценовая 
конъюнктура на молочном рынке в 2009 
г. во всех регионах России, в том числе в 
Алтайском крае, находилось на невысо-
ком уровне, по итогам года увеличено 
производство молока до 1393 тыс. т. 
Край вошел в десятку регионов страны  
(4-е место), обеспечивших наибольший 
прирост данного показателя. Понятно, что 
темпы прироста экономических показате-
лей недостаточно высоки. Однако мате-
матические вычисления временного лага 
эффекта субсидий и инвестиций показы-
вают отсроченный эффект, прежде всего, 
для сельского хозяйства и АПК в целом в 
связи с их особенностями. Поэтому те 
достигнутые невысокие приросты свиде-
тельствуют о положительном эффекте 
субсидирования и инвестирования в сель-
ское хозяйство, ухода от угрожающей в 
недалеком прошлом точки невозврата для 
сельского хозяйства. 

Проведенный анализ структуры регио-
нальной экономики убедительно доказы-
вает как эффективность, так и неизбеж-
ную закономерность формирование раз-
ного рода кластеров как важнейших на-
правлений в области регионального разви-
тия, обеспечивающих прорыв продукции 
на рынки. В Алтайском крае присутствуют 
все составляющие, обеспечивающие соз-
дание полноценных кластеров, имеется 
потенциал по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Его 
формирование позволит повысить инве-
стиционную привлекательность агропро-
мышленного комплекса, что, в свою оче-
редь, обеспечит достойный вклад в эко-
номический рост края и способствует ус-
тойчивому развитию сельских территорий.  

 
Результаты и их обсуждение 

В условиях Алтайского края кластер, 
способствующий развитию инвестиционной 
деятельности, предусматривает формиро-
вание интегрированной структуры — регио-
нальное некоммерческое партнерство, 
добровольное объединение физических и 

юридических лиц с целью взаимного со-
трудничества при сохранении их самостоя-
тельности и независимости. Подобное 
формирование позволит более эффектив-
но использовать финансовые ресурсы, 
ориентировать продукцию на экспорт, 
обеспечивать более высокие стандарты 
качества продукции в регионе, оптимизи-
ровать денежные потоки и активизировать 
инвестиционную деятельность участников 
агропромышленного формирования. 

На территории края данная интегриро-
ванная структура может объединить раз-
ных субъектов хозяйственной деятельно-
сти, среди которых: инвесторы, посред-
ники, лизинговые организации, заказчики, 
информационно-консультационные орга-
низации, органы государственной власти, 
инвестиционно-инновационные институты, 
финансово-кредитные учреждения, стра-
ховые и научно-исследовательские орга-
низации и т.п. Основными направлениями 
деятельности регионального некоммерче-
ского партнерства, наряду с законода-
тельным регулированием инвестиционной 
деятельности, будет: оказание услуг по 
страхованию и кредитованию, разработка 
инвестиционных проектов, создание инно-
вационных проектов для АПК, расширение 
лизинговой деятельности и т.п. В сформи-
рованной интегрированной структуре 
важное место должно быть отведено 
созданию и участию инвестиционного кла-
стера (паевой инвестиционный коопера-
тив), который станет дополнением в от-
ношении регулирования инвестиционной 
деятельности на разных уровня управле-
ния. Инвестиционный кластер должен вы-
ступать координатором инвестиционной 
деятельности подобных агропромышлен-
ных формирований с целью повышения 
уровня инвестиционной привлекательности 
отраслевых подкомплексов АПК региона.  

 
Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что создание кластера есть при-
оритетное направление инвестиционного 
развития (точка экономического роста 
АПК региона), способствующее:  

- концентрации необходимых ресурсов 
на тех направлениях, которые приносят 
максимальную отдачу и повышают эф-
фективность и конкурентоспособность 
продукции сельского хозяйства и перера-
батывающих предприятий;  

- объединению в единую систему про-
изводства и реализации продукции на лю-
бом уровне региона;  
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- усилению экономического влияния 
участников кластера на развитие сырьевых 
зон производства сельскохозяйственной 
продукции и ее переработки;  

- стабилизации хозяйственных связей, 
что способствует оздоровлению финансо-
вого положения участников кластера. 
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Введение 

Сельское хозяйство имеет важное зна-
чение в жизни общества. Это обеспече-
ние населения продуктами питания, сырь-
ем промышленных предприятий, продо-
вольственной безопасности страны. Но в 
то же время сельское хозяйство является 
наиболее рискованным из всех отраслей 
экономики. Его специфика такова, что 
производство в этой отрасли связано с 
биологическими и природными процесса-
ми, находится в прямой зависимости от 
климатических факторов, вовлеченности в 
производство трудовых ресурсов, земли, 
животных, растений, основного и оборот-
ного капитала. 

Целью исследования является анализ 
рисков сельскохозяйственного производ-
ства в Самарской области. 

Особенно сильно подвержено влиянию 
риска земледелие. В результате резких 
колебаний урожайности сельскохозяйст-
венных культур, вызванных неблагоприят-
ными погодными условиями, низким тех-
нико-технологическим уровнем хозяйст-
вующих субъектов и другими отраслевы-
ми рисками, сельскохозяйственные пред-
приятия несут значительные потери про-
дукции. 

 
Расчеты, результаты и их обсуждения 
Основными показателями риска недо-

получения растениеводческой продукции 
являются выпадение посевных площадей и 
снижение урожайности сельскохозяйст-
венных культур относительно среднего 
уровня. 




