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Повышение уровня и качества жизни в 

сельской местности, решение проблем 
занятости, возрождение и развитие сель-
ских территорий в современных условиях 
неизбежно связаны с расширением мно-
гофункциональности сельской экономики, 
диверсификации деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий и агропромыш-
ленных формирований. Исследования 
проблем многофункциональности сель-
ской экономики позволяют определить 
реальные и перспективные виды несель-
скохозяйственной деятельности в сель-
ском хозяйстве Алтайского края. 

 Это, прежде всего, развитие собст-
венных предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, включая ма-
лый бизнес в сельской местности: мини-
мельницы, убойные пункты животных, 
колбасные цехи, сыроварни; закупочные 
службы, кооперативы для многих мелко-
товарных производителей, проживающих 
в малонаселенных селах и деревнях, где 
затруднена реализация продукции, произ-
веденной на личных подворьях.  

Следующее направление диверсифика-
ции деятельности сельскохозяйственных и 
агропромышленных предприятий — откры-
тие собственных торговых точек на опто-

во-продовольственных рынках края и про-
довольственных рынках, организация 
структур (малых предприятий), занимаю-
щихся заключением договоров, реализа-
цией произведенной продукции за преде-
лами региона по более высоким рыноч-
ным ценам.  

Оживление сельской экономики не-
пременно обусловит расширение строи-
тельства, производства строительных ма-
териалов как на межрайонном, так и ре-
гиональном уровнях. Развитие стройинду-
стрии, в свою очередь, мультпликативно 
еще в большей мере будет способство-
вать диверсификации и многопрофильно-
сти сельской экономики, занятости сель-
ского населения. 

Актуальное направление диверсифика-
ции предприятий АПК на Алтае — заготов-
ка и переработка дикоросов. Создание 
заготовительных организаций, занимаю-
щихся сезонной заготовкой лекарственных 
растений, дикорастущих плодов, ягод, 
грибов и ежедневным сбором молока, 
яиц, закупкой мяса сельскохозяйственных 
животных и птицы, является перспектив-
ным направлением диверсификации дея-
тельности сельхозпредприятий. Для лесо-
степной и предгорных зон эффективна 
организация предприятий лесоперераба-
тывающей и деревообрабатывающей 
промышленности, народных промыслов, 
изготовления сувениров в связи с разви-
вающимся туризмом и других.  
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Для предприятий АПК целесообразно 
развитие таких направлений диверсифика-
ции деятельности: кожевенной и галанте-
рейной промышленности, садоводства, 
рыбоводства, пчеловодства; шорного 
производства; коммерческой деятельно-
сти, предприятий гостиничного сервиса, 
сельского, ностальгического и этнографи-
ческого туризма, особенно в связи с бли-
зостью и востребованностью этого вида 
услуг японцами, китайцами, корейцами. 
При этом актуально развитие ресторанно-
го бизнеса, фирменной торговли, возро-
ждение народных ремесел и промыслов. 

Особый интерес в Алтайском крае про-
является к сельскому туризму. Начало 
развития агротуризма было положено еще 
в 70-х годах с целью приостановки массо-
вого оттока населения из села в город. По 
подсчетам экспертов Европейского банка 
реконструкции и развития обустройство 
сельского человека в городе обходится в 
20 раз дороже, чем создание нормальных 
условий для его жизни и работы в дерев-
не. В то же время у жителей мегаполисов 
появилась потребность в общении с при-
родой, чистом воздухе, природной тиши-
не. Поэтому массовое распространение 
агротуризм получил, прежде всего, в 
промышленно развитых странах, где пер-
возданные ландшафты сохранились на не-
больших земельных площадях (в США — 
на 4%, Западной Европе — на 2-3%). 

Формы организации агротуризма, при-
меняемые в мировой практике, представ-
лены в виде: микрогостиниц, организован-
ных на базе малого семейного гостинично-
го хозяйства, усадеб; специализированных 
частных отелей в форме стилизованных аг-
ротуристических деревень, культурно-
этнографических центров и других; созда-
ние сельскохозяйственных парков в фер-
мерских хозяйствах и сельскохозяйственных 
кооперативах. Эта модель преследует цели 
популяризации и пропаганды достижений 
сельского хозяйства страны, сохранения в 
нем традиционных практических навыков, 
демонстрации приемов национального 
сельскохозяйственного производства. В ми-
ровой практике программу по реализации 
данной концепции обычно курирует ведом-
ство, ответственное за развитие аграрного 
сектора экономики (а не туризма). Сель-
скохозяйственные парки, являясь много-
функциональными центрами и туристиче-
скими объектами для отдыха, параллельно 
могут вести научно-исследовательскую и 
селекционную работу. 

Основной целью развитию туризма на 
селе является улучшение условий жизни 
местного населения. Развитие агротуриз-

ма, в свою очередь, мультипликативно 
будет стимулировать развитие местной 
экономики путем формирования малых 
экономических оборотов местных ресур-
сов в производстве туристского продукта. 
Интерес предпринимателей к относитель-
но новому делу возрастает в условиях 
реализации мер государственной под-
держки. В рамках Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 гг., одним из приоритетных 
направлений несельскохозяйственных ви-
дов деятельности предусмотрено разви-
тие сельского туризма [1].  

Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации Алтайский край 
определен в качестве пилотного региона 
по развитию туризма в сельской местно-
сти. В крае принята Ведомственная целе-
вая программа «Развитие сельского ту-
ризма Алтайского края на 2008-2012 го-
ды». Цель программы — создание в Ал-
тайском крае благоприятных условий для 
сельского туризма, развитие транспорт-
ной, рыночной и социальной инфраструк-
туры, в конечном счете, — обеспечение 
повышения качества жизни и занятости 
сельского населения [5].  

Исполнителями программы являются 
Главное управление сельского хозяйства 
Алтайского края; Алтайская региональная 
ассоциация туризма «Арат»; Федераль-
ное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии ООО «Алтайский 
центр сертификации». 

На территории Алтайского края в таких 
районах, как Алтайский, Солонешенский, 
Краснощековский, Чарышский, Змеино-
горский, Курьинский, Советский, Солтон-
ский сельскими жителями уже оказыва-
ются туристические услуги. К видам сель-
ского туризма относят: рекреационный, 
активный, познавательный и экологический 
отдых, а также сопутствующие виды от-
дыха, охоту и рыбалку, сбор дикоросов и 
гастрономический туризм. 

Среди основных преимуществ сельско-
го туризма можно выделить: снижение 
уровня безработицы, рост доходов и 
уровня жизни сельских жителей, улучше-
ние благоустроенности усадеб и сел, раз-
витие малого предпринимательства на се-
ле, стимулирование охраны местных дос-
топримечательностей, обычаев, фолькло-
ра, народных промыслов. 

Современные ученые, экономисты ди-
версификацию сельской экономики пред-
ставляют неотделимой от кластеров. За-
рубежные ученые В. Фельдман, Е. Дах-
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мен и другие понимают под кластером 
диверсифицированную совокупность от-
раслей, связанных отношениями поставок 
и приобретений, основанных на матрице 
«затраты — выпуск» [2, 6]. 

Исследуя развитие интеграционных 
процессов в агропромышленном ком-
плексе, мы пришли к выводу, что форми-
рование экономических кластеров в АПК 
имеет экономическую и социальную це-
лесообразность. При таком подходе це-
лесообразно рассматривать кластер на 
основе системно — интеграционной тео-
рии. Г.Б. Клейнер так же рассматривает 
промышленные кластеры с системно-
интеграционных позиций [3]. Согласно 
этой теории экономические системы 
представлены объектами, процессами, 
средами, проектами в координатах «вре-
мя — пространство». 

В соответствии с выделенными призна-
ками предлагается характеризовать кла-
стер как группу географически и техноло-
гически взаимосвязанных конкурирующих 
предприятий и обслуживающих организа-
ций, объединившихся с целью выпуска и 
реализации продукции или специализиро-
ванных услуг, соответствующих мировым 
стандартам на основе непрерывного инно-
вационного процесса и тем самым взаим-
но способствующих росту конкурентоспо-
собности друг друга. На основе выделен-
ных признаков и определения сущности 
кластеров предлагается подразделять их на 
инновационные производственно-техноло-
гические, многопрофильные и специализи-
рованные. Отличительными особенностями 
инновационных производственно-техноло-
гических кластеров являются:  

- наличие научно-исследовательских уч-
реждений как ядра кластера, вокруг ко-
торого сосредотачиваются элементы 
(участники) кластера — инновационные 
предприятия и поставщики оборудования; 

- применение принципиально новых 
технологий, продукции или услуг, поль-
зующихся или способных пользоваться 
спросом на мировом или региональных 
рынках;  

- осуществление полного цикла произ-
водства инновационной продукции или ус-
луги от идеи до ее воплощения. 

По нашему мнению, территориальные 
кластеры в большей или в меньшей мере 
являются инновационными, связанными с 
нововведениями, новообразованиями. От-
личительной особенностью многофунк-
циональных и специализированных класте-
ров является то, что в качестве их ядра 
выступают предприятия промышленности 

или сферы услуг, выпускающие традици-
онную или усовершенствованную продук-
цию, услуги, пользующиеся спросом на 
мировом и региональных рынках, в том 
числе производящие турпродукт. В этой 
связи диверсифицированные виды дея-
тельности могут иметь место в агротех-
нологических кластерах или специализиро-
ванных, непроизводственных. В частности, 
целесообразно формирование кластера 
агротуризма, объединяющего сельских 
производителей, туристические фирмы, 
научные, маркетинговые центры, специа-
лизированные фирмы и другие инфра-
структурные объекты (рис.).  

В каждой стране, имеющей конкурен-
тоспособные кластеры, при их формиро-
вании и развитии учитывались специфиче-
ские социально-экономические, геогра-
фические, политические особенности тер-
риторий. В этой связи при оценке воз-
можности использования кластерного 
подхода в регионах России необходимо 
выделить позитивные и негативные факто-
ры для его внедрения.  

Позитивными факторами для развития 
кластеров в России являются: наличие 
большого опыта в формировании и разви-
тии территориально-производственных 
комплексов и различных форм коопера-
ции; высокий уровень интеллектуального 
потенциала; развитость технологической 
инфраструктуры и технологической куль-
туры и др.  

Факторами, сдерживающими развитие 
кластеров, являются: слабые связи между 
научно-исследовательскими институтами и 
бизнесом; несоответствие образователь-
ных программ образовательных учрежде-
ний потребностям кластеров; низкое ка-
чество бизнес-климата и низкая эффек-
тивность отраслевых ассоциаций; недоста-
точно высокий уровень доверия между 
представителями бизнеса, науки, власти и 
др. В связи с вышесказанным предлагает-
ся следующий, шестиэтапный и четырех-
уровневый алгоритм выделения потенци-
альных кластеров в регионе. 

1. Выявление перспективных видов то-
варов. На первом этапе выявляются пер-
спективные виды продукции, производи-
мые предприятиями региона на основе 
анализа их доли в мировом, общероссий-
ском, региональном производствах.  

2. Прогнозный этап (тенденции рынков 
по отобранному перечню товаров). На 
данном, втором, этапе осуществляется 
средне- и долгосрочное прогнозирование 
динамики цен и объемов мирового произ-
водства товаров и услуг. 
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Рис. Организационная схема кластера агротуризма в регионе 

 
3. Определение эффективности функ-

ционирования предприятий, способных 
создать ядро кластера (выпуск перспек-
тивной продукции). На данном этапе ана-
лизируются показатели финансовой устой-
чивости и эффективности функционирова-
ния предприятий. 

4. Определение наличия ресурсов для 
развития кластера. Анализируется обес-
печенность отобранного круга предпри-
ятий, выпускающих перспективную про-
дукцию, сырьем, финансовыми ресурса-
ми, производственными мощностями и 
другими. 

5. Анализ возможностей для создания 
недостающих элементов инфраструктуры 
функционирования кластеров. Анализиру-
ется обеспеченность потенциальных кла-
стеров инфраструктурой, в том числе ло-
гистической и энергетической.  

6. Определение уровня взаимодействия 
потенциальных участников кластера (про-
изводителей, поставщиков). На данном, 
заключительном, этапе выявляется уро-
вень взаимодействия потенциальных уча-
стников кластера на основе анкетного оп-
роса руководителей перспективных пред-
приятий.  

На каждом из этапов производится от-
сев видов продукции и предприятий ре-
гиона. В отличие от существующих подхо-
дов предлагается проводить анализ не 
конкретных предприятий или отраслей, а 
спектра продукции и услуг, по которым у 

региона имеются конкурентные преиму-
щества. При этом необходимо учитывать 
как масштаб, так и тип потенциальных 
кластеров. Предлагается выделить кла-
стеры местного, регионального, феде-
рального и мирового уровня с соответст-
вующими количественными критериями их 
выделения [4].  

Выбор стратегии диверсификации сель-
хозпредприятий зависит от конкурентной 
позиции предприятия на рынке и темпов 
роста рынка. 

Вместе с тем необходимо на государ-
ственном уровне стимулировать развитие 
в сельской местности несельскохозяйст-
венной занятости, обеспечить льготные 
условия и упрощение процедуры откры-
тия на селе предприятий различных отрас-
лей, организовать переобучение работни-
ков для замещения новых альтернативных 
рабочих мест. Также необходимо прово-
дить консультирование сельских жителей 
(желающих работать) по организационно-
правовым основам малого бизнеса и 
предпринимательства в несельскохозяйст-
венных видах деятельности. 

Роль координатора и консультанта по 
вопросам развития диверсифицируемых 
отраслей могут выполнять как управления 
сельского хозяйства, информационно-
консультационные центры муниципальных 
образований, так и вузы, учреждения сис-
темы Сибирского отделения РАСХН и 
РАН. 

Крупная туристичская 
фирма, региональная ассо-

циация туризма 

Информационно-
консультационная служба 

ГУСХ 

Бизнес — инновационный 
Центр АГАУ,  

факультет сервиса и туризма 
АГТУ 

Производители суве-
нирной продукции, 
кафе, рестораны, 
Центры развлечений, 
услуг 

Туроператоры, цен-
тры социологических 
исследований, транс-
портнные комп., 
фирмы 

Специализированные ма-
газины, пункты проката 
бытовой техники, инвен-
таря 

Зеленые, гостевые до-
ма, КФХ, ЛПХ с обу-
стройством гостевых 
помещений 
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Развитие диверсификации деятельности 
предприятий АПК, фермерских хозяйств и 
СПК будет способствовать не только 
обеспечению занятости населения в связи 
с его высвобождением в условиях рест-
руктуризации производств, внедрения ин-
новаций, но и рациональному использова-
нию уникального ресурсного потенциала 
регионов, обеспечению их развития.   
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

Ключевые слова: организационные 
особенности моделей развития кадров, 
модель индивидуального кадрового по-
тенциала, модель кадрового потенциала 
персонала. 

 
Введение 

Оценивая кадровый потенциал сельско-
го хозяйства с точки зрения потребностей 
высокотехнологичного аграрного произ-
водства, особое внимание необходимо 
уделять развитию существующих уровней 
профессионального образования работни-
ков сельского хозяйства для обеспечения 
кадрами новых форм и сфер аграрной 
деятельности: агропромышленных холдин-
гов, сельскохозяйственных кооперативов, 
фермерского и личного сектора, иных 
структур обеспечения рыночного меха-
низма хозяйствования. 

 
Объекты и методы 

В зависимости от основных субъектов 
реализации предлагается различать две 

модели развития кадрового потенциала: 
«индивидуального кадрового потенциа-
ла», «кадрового потенциала персона-
ла». Представим особенности каждой 
модели в виде её краткой функциональ-
ной характеристики. 

 
Результаты и их обсуждение 

Первая модель «индивидуального кад-
рового потенциала» характеризует про-
фессиональную деятельность работника 
любого уровня образования (начального 
профессионального, среднего, высшего) 
или индивидуального предпринимателя, 
имеющего подготовку в разных областях 
знаний, с конкретным опытом работы, 
определённого возраста и пола, обла-
дающего уникальными, личностными и 
квалификационными характеристиками и 
качествами, которые во взаимодействии с 
различными факторами и средами фор-
мируют его конкурентные преимущества. 

Структура данной модели кадрового 
потенциала в большей степени складыва-




