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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.  

Сложность экономической и политической ситуации в глобальном пространстве 

актуализирует для России проблему устойчивости экономического роста, выступающего 

основой сохранения национального суверенитета и обеспечения экономического развития на 

новом качественном уровне. Решение данной проблемы лежит в различных организационных 

плоскостях национальной хозяйственной системы, основной из которых является регион. 

Именно устойчивый региональный рост создает базу для развития хозяйствующих субъектов на 

его территории и формирует общую национальную динамику. Изучение проблемы 

регионального развития позволило обосновать в качестве одного из направлений ее решения 

использование механизмов экономической интеграции в форме кластерных образований. Как 

показывает практика хозяйствования, территории на которых создаются и действуют кластеры, 

достигают высоких темпов экономического роста. Поэтому возникает необходимость в 

формировании таких систем управления кластерными образованиями, которые обеспечивая 

динамичность самих кластеров, способствуют экономическому развитию территорий их 

базирования. 

Кластерные технологии следует рассматривать как наиболее оптимальный вариант 

соединения механизмов рыночной и плановой экономики, позволяющий в условиях 

ограниченных возможностей региональных органов власти осуществлять жизненно важные 

функции по планированию хозяйственной деятельности, формированию межотраслевых 

отношений, реализации эффективной структурной политики, созданию социально-

экономических условий для развития территорий. Выбор направлений кластеризации должен 

быть ориентирован на те отрасли, потенциал которых позволяет не только обеспечить 

региональный и национальный рост, но и с учетом современных тенденций достичь 

сбалансированности национальной экономики, уменьшив ее зависимость от сырьевого экспорта. 

К таким отраслям следует отнести туризм. 

Доля туризма на международном рынке услуг достигает 30%. Ежегодно объем 

инвестиций в туризм увеличивается на 35%, в нем сосредоточено до 9% всего мирового капитала 

(более 6 трлн. долларов США)1. Согласно последним данным Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО), в 2014 году число международных туристских прибытий возросло на 

4,7% и составило 1138 млрд. человек (показатель 2013 г. – 1087 млн. туристов)2. При этом к 2020 

                                                      
1
Туризм в цифрах. 2013. М. Статистика России. 2013. 

2
World Tourism Organization UNWTO. URL: http://www2.unwto.org/ (дата обращения: 13.04.2014) 

 

http://www2.unwto.org/
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году прогнозируется почти двукратное увеличение существующего мирового турпотока до 2 

млрд. человек в год. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года одним из базовых направлений определено «образование и развитие 

туристско-рекреационных зон с высоким уровнем оказания сервиса на территориях с 

уникальными природно-климатическими условиями». В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» 

для управления особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа на Юге 

России создано ОАО «Курорты Северного Кавказа». Образование туристического (или 

туристско-рекреационного) кластера в регионах Северного Кавказа фактически определяет 

характер позиционирования территорий и влияет на формирование их экономического 

потенциала. 

Созданная интегрированная структура в форме кластера является сложной и в 

методологическом, и в технологическом плане ее воплощения. В результате функционирования 

туристско-рекреационного кластера на Северном Кавказе к 2025 г. прогнозируется привлечение 

от 5 до 10 млн туристов в год, что актуализирует для реализации таких прогнозов разработку 

методических и практических рекомендаций по развитию системы управления интегрированным 

образованием в туристско-рекреационной сфере с учетом региональных особенностей. 

Степень разработанности проблемы. В основе теоретико-методологической базы 

исследования находятся труды ученых по проблемам управления процессами интеграции и 

применения кластерного подхода к структурированию региональной экономики как основы ее 

развития.  

Базовые научные положения по развитию интеграционных процессов в форме 

кластеровпредставлены в работах Т. Андерсена, Е. Бергмана, Б. Гаррета, Е. Дахмена, С. Дэвиса, 

М. Портера, С. Розенфельда, Е. Маркусена, Э. Мэнфилда, Б. Харрисона, М. Энрайта и др. 

Проблемам управления региональным развитием с использованием методологии 

кластеризации посвящены работы Л.И. Абалкина, Э.Б. Алаева, М.К. Бандмана, Е.М. Бухвальда, 

В.Н. Лексина, В.Н. Мочальникова, P.M. Нижегородцева, А.И. Татаркина, М.Д. Шарыгина, 

А.Е. Шаститко, Б.М. Штульберга и др. 

Исследования кластерных механизмов и инструментов стимулирования кластеров в 

промышленности проводились отечественными учеными А. Гранбергом, А. Праздничных, 

А. Миграняном, Т. Циханом, М. Ягольницером и др. 

Использование механизмов экономической интеграции в форме кластеров для 

обеспечения развития регионов в настоящий момент является слабо изученным. В современных 
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условиях теория и практика хозяйствования на региональном уровне требуют переосмысления 

особенностей управления интеграционными образованиями и систематизации направлений ее 

развития с учетом региональной специфики. Необходимость решения этих проблем определила 

выбор темы диссертационного исследования, постановку целей и задач. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработка теоретико-методических 

положений и прикладных рекомендаций по развитию системы управления интеграционными 

образованиями в регионе в форме туристско-рекреационных кластеров. 

Цель и логика исследования определили формулировку и последовательность в решении 

следующих задач: 

1) раскрыть сущностно-содержательные аспекты интеграционных образований в условиях 

постиндустриальной экономики и обосновать целесообразность использования кластерных 

структур в формировании потенциала регионального развития; 

2) выявить специфику туристско-рекреационных кластеров и разработать подход к 

эффективному управлению процессами экономической интеграции в регионе; 

3) проанализировать отечественный опыт управления кластерными образованиями как важного 

фактора регионального роста; 

4) исследовать комплекс проблем современного состояния туристско-рекреационного кластера 

в регионах Северного Кавказа и обосновать направления развития системы управления 

интеграционным образованием как инструмента обеспечения кластерной и региональной 

динамики; 

5) сформировать концепцию управления процессами интеграции в регионе, ориентированную 

на комплексное использование территориального потенциала; 

6) разработать механизм развития системы управления туристско-рекреационным кластером 

регионов Северного Кавказа как региональной подсистемой. 

Объектом исследования является система управления туристско-рекреационным 

кластером регионов Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и 

Республики Адыгея. 

Предметом исследования выступает совокупность отношений управления, 

возникающих в процессе формирования и развития интеграционных образований туристско-

рекреационной сферы региона. 

Теоретической и методологической основой исследования явились положения об 

экономической целесообразности разделения и специализации труда, системный подход к 

организации воспроизводственного процесса, ситуационный подход к управлению 

экономическим развитием интеграционных образований, обоснованные в трудах отечественных 
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и зарубежных авторов по проблемам интеграции хозяйствующих субъектов в форме кластерных 

образований. 

Содержание объекта и предмета исследования построено на системном их восприятии. В 

качестве инструментов исследования применялись следующие методы: монографический, 

анализа и синтеза, абстрактно-логический, экономико-статистический, экспертных оценок, 

расчетно-конструктивный. 

Фактологическая и статистическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе нормативно-методических и информационно-аналитических 

материалов Министерства экономического развития РФ; статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации; отчетов ОАО «Курорты Северного 

Кавказа»; консалтинговых и аналитических агентств.  

Соответствие диссертации требованиям Паспорта специальностей ВАК 

Минобрнауки России (по экономическим наукам). Содержание диссертационного 

исследования соответствует требованиям паспорта научных специальностей ВАК Минобрнауки 

России по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент) по следующим пунктам: 

 10.8. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его 

осуществления. Зависимость управления от характера и состояния экономической системы. 

Управление изменениями в экономических системах. Теория и практика управления 

интеграционными образованиями и процессами интеграции бизнеса; 

 10.9. Организация как объект управления. Теоретико-методические основы управления 

организацией. Функциональное содержание управления. Структуры управления организацией. 

Долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные аспекты управления организацией, текущее 

управление. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла. 

Содержание диссертационного исследования соответствует требованиям паспорта 

научных специальностей ВАК Минобрнауки России по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика) по пункту: 

 3.3. Пространственная организация национальной экономики; формирование, 

функционирование и модернизация экономических кластеров и других пространственно 

локализованных экономических систем. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и 

обосновании теоретико-методических положений и практических рекомендаций по развитию 

системы управления интеграционными образованиями в туристско-рекреационной сфере 

региона, обеспечивающих увеличение жизненного цикла кластерных структур. 
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Новые научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент): 

1. Обоснован подход к управлению процессами интеграции на региональном уровне, 

содержание которого составляет механизм диверсификации деятельности туристско-

рекреационного кластера как основное условие развития интеграционного образования и 

экономического роста территории его базирования. Процессы отраслевой кластеризации в 

регионе обусловливают монопрофильную экономическую структуру территории, что приводит 

к замедлению кластерного роста и ограничивает возможности экономической динамики 

региональной системы. Система управления интеграционными образованиями должна 

обеспечивать на основе учета региональных особенностей и перспектив регионального роста 

увеличение жизненного цикла туристско-рекреационного кластера как подсистемы 

региональной экономики. 

2. Выявлены проблемы системного характера, имеющие место при реализации проекта 

создания и функционирования туристско-рекреационного кластера в регионах Северного 

Кавказа, основной из которых является недостаточное кадровое обеспечение системы 

управления интеграционным образованием. 

3. Предложен механизм развития системы управления туристско-рекреационным 

кластером, обеспечивающий увеличение жизненного цикла интеграционного образования 

посредством создания в его структуре образовательного кластера. Подвижный характер состава 

образовательного кластера при сохранении участников ядра кластерного пространства и их 

активном взаимодействии с субъектами за его пределами будет способствовать изменению 

территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования в 

регионе. 

Новые научные результаты, полученные лично автором и выносимые на защиту по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика): 

4. Разработана концепция управления процессами интеграции в регионах Северного 

Кавказа, реализация которой позволит минимизировать риски монопрофильного развития 

территории и обеспечить максимальное использование регионального потенциала. Содержание 

концепции основано на сопряжении развития туристско-рекреационного кластера и регионов его 

базирования в ключевых сферах экономической деятельности. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в приращении 

научных знаний, характеризующих особенности управления процессами интеграции в регионе, 

в разработке концептуальных положений модели диверсифицированного развития кластеров и в 

формировании на единой теоретико-методической основе предложенных решений по развитию 
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системы управления интеграционными образованиями, позволяющей обеспечить кластерный и 

региональный рост. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что проведенное 

исследование в области управления процессами интеграции, полученные результаты и выводы 

по развитию системы управления интеграционными образованиями доведены до уровня 

конкретных научно-обоснованных положений. Предлагаемые направления развития системы 

управления интеграционными образованиями в туристско-рекреационной сфере региона могут 

быть использованы при формировании и управлении кластерными структурами в других сферах 

деятельности. Результаты исследования могут либо как система, либо как отдельные ее элементы 

быть использованы в разработке концептуальных программ или проектов социально-

экономического развития регионов. С учетом отраслевой специфики предложенные материалы 

могут быть полезны в использовании Минэкономразвития, ОАО «Особые экономические зоны» 

и ОАО «Курорты Северного Кавказа». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и получили одобрение на международных научно-

практических конференциях: III Международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и прикладные аспекты современной науки», секция «экономические науки» 

(Москва, 2013); Современные проблемы и перспективы развития гуманитарных, технических, 

общественных, естественных наук и промышленной безопасности (Москва, 2014); IV 

Международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных 

исследований» (Москва, 2014). 

Предложенные в диссертационном исследовании концептуальные рекомендации 

использовались при разработке программы развития автотуристского кластера «Задонщина» и 

туристско-рекреационного кластера «Елец» в рамках исполнения областной целевой программы 

«Развитие туризма в Липецкой области (2011-2018 годы)». 

По теме исследования опубликовано восемь научных работ общим объемом 7,1 п.л. (авт. 

4,95 п.л.), в том числе семь в изданиях ВАК Минобрнауки России объемом 5,7 п.л. (авт. 3,55 п.л.), 

которые отражают основное содержание диссертации. 

Материалы диссертации были включены в отчет по результатам исследований, 

проводимых соискателем в составе рабочей группы в рамках выполнения проекта по 

внутреннему гранту ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» по теме «Теория и методология 

развития интеграционных процессов в агропромышленном комплексе региона» (ГРНТИ: 

06.71.07). 
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Структура и объем работы. Диссертация включает введение, три главы, выводы и 

предложения, список литературы, приложения. Работа изложена на 165 страницах, содержит 14 

таблиц, 30 рисунка, 9 приложений. Библиографический список состоит из 128 источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

1.1. Экономическая сущность и содержание кластеров как интеграционных образований 

Разработка теоретических и практических положений в области развития 

интеграционных образований должна осуществляться на основе объективной оценки сущности 

и содержания происходящих процессов, свойственных им экономических категорий в рамках 

учения о материальном производстве с учетом экономических, социальных, технологических, 

природных и иных условий. 

Раскрытие сущности и содержания кластеров как интеграционных образований 

целесообразно осуществлять на основе уточнения понятия «экономическая интеграция» с 

учетом современных социально-экономических изменений. Философское толкование данного 

понятия сводится к пониманию интеграции как стороне процесса развития, связанной с 

объединением в целое ранее разнородных частей и элементов (лат. Integration - восстановление, 

восполнение, от integer – целый)3. В Философском энциклопедическом словаре отмечается, что 

«процессы интеграции могут иметь место в рамках уже сложившейся системы – в этом случае 

они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, так и при возникновении 

новой системы из ранее несвязанных элементов. Отдельные части интегрированного целого 

могут обладать различной степенью автономии. В ходе процессов интеграции в системе 

надстраиваются новые уровни управления»4. 

Интеграция имеет динамический характер. Поэтому следует различать в контексте 

понятия интеграции понятие интегрированности, как упорядоченности функционирования 

частей целого. 

Такая философская трактовка интеграции определяет многоаспектность данной 

категории и предполагает выделение ряда подходов к определению ее сущности. Автором в 

группе по исследованию проблем экономической интеграции идентифицированы три основных 

подхода5. 

1. Процессный подход определяет интеграцию как процесс, представляющий собой 

соединение частей в единое целое. Основными характеристиками интеграции здесь выступают 

объем и интенсивность взаимосвязей между элементами в составе целого. 

2. Структурно-функциональный подход рассматривает интеграцию как состояние, 

                                                      
3 Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. 
4
 Там же. 

5
 Анохина М.Е., Коростелев Д.Г. Развитие экономической интеграции: теория и практика // Экономические науки. 

– 2014. – №8 (117). – С. 92-99. 
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как результат. Поэтому акцент в рамках этого аспекта делается на способ соединения частей в 

единое целое, особенности построения целостных интегрированных структур. 

3. Содержательный подход трактует интеграцию как механизм. Определяющими 

сторонами исследуемого явления при этом является характер взаимодействия частей в составе 

целого, что и обеспечивает развитие системы в целом. 

Учитывая философское понимание сущности интеграции, выделенные подходы к 

определению ее содержания, конкретные условия развития специфических сторон этого 

явления, можно определить экономическую интеграцию как процесс взаимного приспособления 

отдельных хозяйствующих субъектов, в результате которого формируется система 

упорядоченных отношений между ними. В основе таких отношений лежат связи, 

регулирующие в зависимости от выбранного организационного формата взаимоотношений 

совместные действия участников-контрагентов по выполнению общих задач. Поэтому в основе 

типологии интеграции следует рассматривать в качестве критериального параметра именно 

связи, которые могут быть различны по содержанию, формам, силе, характеру, направлению и 

т.д. 

В соответствии с данными критериями можно представить типологию экономической 

интеграции, позволяющую увидеть ее специфику, разнообразие, свойства, общее и 

специфическое и посредством этого вникнуть в ее сущность (таблица 1.1.). 

Таблица 1.1 – Типология интеграции  

Критерий Тип интеграции 

Характер связей Горизонтальная 

Вертикальная 

Диверсифицированная 

Принципы взаимодействия Ассоциативная 

Агломеративная 

Порядок движения капиталов Картельная 

Синдикативная 

Трестовская 

Концерная 

Конгломеративная 

Цель сотрудничества Кооперативная 

Не кооперативная 

Интеграционные образования с точки зрения организационного формата взаимодействия 

контрагентов можно классифицировать на основе десяти основных признаков по девяти 

отличным друг от друга типам (таблица 1.2.). Особое место в этой классификации занимают 

кластеры как наиболее перспективные, инновационно-ориентированные в своей деятельности 

интеграционные образования. 



 

 

Таблица 1.2 – Классификация и характеристика интеграционных образований 

Классификационные  

признаки 

Организационные формы интеграционных образований 

Стратегические 

альянсы 
Консорциумы Кластеры 

Ассоциации 

и союзы 

Потребительские 

кооперативы 

Финансовое 

участие 
Холдинги ФПГ Полное слияние 

Принципы объединения Ассоциативные Агломеративные 

Характеристика 

хозяйственной 

деятельности 

Некоммерческая Коммерческая 
Определяется 

участником 
Некоммерческая Коммерческая 

Статус юридического лица Сохраняется Теряется 

Степень жесткости 

внутренних связей 
Мягкие связи Связи средней жесткости Жесткие 

Право участников вступать 

в другие объединения 
Имеют право участия в других объединениях 

Для финансовых 

структур без права 

участия в других 

объединениях 

Без права 

вступать в 

другие 

организации 

Субъекты управления 
Централизованные органы управления (возможны) 

Собрание членов 

кооператива 

Предприятия-

участники 

Централизованные органы 

управления 

Базовый субъект 

интеграции 

Средства управления 
Отсутствуют 

Членство в 

кооперативе 
Пакеты акций 

Администра-

тивные 

Полнота охвата стадий 

жизненного цикла 
Производственные, научно-производственные, торгово-промышленные 

Степень и характер 

диверсификации 

совместной деятельности Продуктовая диверсификация 

Диверсификация имеет место в 

области технологий, сбыта 

продукции 

Широкая диверсификация 

Продуктовая 

диверсификация 

при единой 

технологической 

основе 

Временные рамки 

существования 

формирования 

Ограничено временем реализации 

совместных работ 
Без ограничения 
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Таблица 1.2 – Продолжение 

Классификационные 

признаки 

Организационные формы интеграционных образований 

Стратегические 

альянсы 
Консорциумы Кластеры 

Ассоциации 

и союзы 

Потребительские 

кооперативы 

Финансовое 

участие 
Холдинги ФПГ Полное слияние 

Возможность 

осуществления единой 

инвестиционной политики 

Отсутствует единая 

инвестиционная политика 

Связаны 

единой 

инвестицион-

ной политикой 

Отсутствует единая инвестиционная политика Связаны единой инвестиционной политикой 

Отраслевой уровень 

интеграции 
Межхозяйственные, внутриотраслевые, межотраслевые 

Пространственный уровень 

интеграции 
Районные, областные, региональные, межрегиональные, национальные, транснациональные 
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В условиях дальнейшего становления и развития постиндустриальной экономики 

конкурентное преимущество получают организации способные оперативно реагировать на 

изменения внешней среды путем постоянного генерирования технологических, социальных, 

институциональных новшеств. Анализ мирового и отечественного опыта свидетельствует, что 

процесс производства и, что немаловажно, реализации новаций наиболее эффективно 

осуществляется в кластерных агломерациях. 

Теоретический и практический интерес, сопровождающий становление и развитие 

многочисленных кластерных агломераций привел к тому, что определение экономической 

сущности кластера как научной категории характеризуется значительным многообразием. Такое 

положение дел в части раскрытия сущности кластера закономерно, поскольку разные авторы 

описывают различные проявления экономического механизма кластеризации.  

М. Портер отмечает, что в связи с определенными аспектами в литературе наблюдалось 

осознание существования и важности феномена кластеров. Автор в качестве разнообразных 

кластерных механизмов выделял полюса роста и структуры с прямыми и обратными связями, 

рассматривал экономику агломераций, экономическую географию, урабанизационную и 

региональную экономику, национальную инновационную систему, региональную науку, 

индустриальные районы и социальные структуры6. 

В своих ранних работах М. Портер акцентирует внимание на географическую 

составляющую кластера. Так, ученый определяет кластер как «сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых 

объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную 

работу»7. 

М. Портер очень четко определяет кластер через аспект географической близости. 

Представленный подход к рассмотрению сущности кластера характерен для многих источников. 

Вместе с тем, авторы, занимающие данную позицию, дают достаточно расплывчатую 

характеристику дефиниции «географическая близость», что в определенных обстоятельствах 

может вызывать разночтение и оказывать влияние на точность теоретических выводов. 

Позднее М. Портер фокусирует внимание на совместном владении и использовании 

ресурсов и инфраструктуры, что наглядно проявляется в следующей формулировке, когда 

ученый определяет кластер, как «… ряд отраслей, связанных через связи покупатель-поставщик 

или поставщик-покупатель, или через общие технологии, общие каналы закупок или 

                                                      
6
 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов.–3-е изд.– М: Альпина Бизнес Букс, 

2007. – С. 215 
7
 Портер М. Э. Конкуренция. – М.: Изд. дом Вильямс, 2005. – С.46 
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распределения, или общие трудовые объединения»8. Здесь кластеры различаются по размерам, 

мощности и стадиям развития.  

Ученый полагает, что некоторые кластеры состоят, как правило, из малых и средних фирм, 

ряд других имеют в своем составе и крупные организации. Учитывая отраслевую 

принадлежность, классик выделяет кластеры традиционных и высокотехнологичных отраслей.  

Приняв за основу типологии направление взаимодействия между производителем и 

потребителем, можно идентифицировать горизонтальные и вертикальные кластеры. 

Классифицируя кластеры с точки зрения стадий развития, М. Портер описывает этапы 

становления агломерации и характеризует их, но вопросы противодействия угрозам региону 

локализации и самому кластеру на стадии его зрелости остаются за рамками исследования. 

Другой экономист, С. Розенфельд, исследуя проблемы кластеризации, идентифицировал 

кластер как «… скопление фирм, которые производят синергетический эффект из-за свой 

географической близости и взаимозависимости, даже если количество рабочих мест при этом не 

является существенным»9. 

В последующем С. Розенфельд описывает процесс трансформации кластерной 

агломерации в сеть, наделяя последнею субъектностью. Сети ученым трактуются как 

«…ограниченная группа фирм со специфичными, часто контрактными целями, имеющими 

следствием извлечение обоюдной прибыли»10. 

В этой связи целесообразно выделить отличительные особенности сетей и кластеров, 

проведя сравнительную их характеристику (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Отличительные особенности сетей и кластеров 

Сети Кластеры 

Контрагенты имеют доступ к специали-

зированным услугам по меньшим ценам 

Обеспечивают привлечение необходимых 

специализированных услуг в регион 

Членство в структуре ограничено Членство имеет открытый характер 

Связующей основой выступает контракт Связи между контрагентами строятся на 

общественных ценностях, стимулирующих доверие 

и поддерживающих взаимодействие 

Позволяют контрагентам заниматься 

комплексным бизнесом 

Генерируют спрос посредством подобной и 

связанной деятельности 

В основе взаимодействия лежат 

принципы кооперации 

В основе взаимодействия лежит сочетание 

принципов кооперации и конкуренции 

Контрагенты имеют общие цели бизнеса Контрагенты имеют коллективное видение 

                                                      
8
 Портер М.Е. Экономическое развитие регионов // Пространственная экономика. 2006. – № 4 (перевод статьи Porter 

M.E. The economic performance of Melons // Regional Studies. 2003. Vol. 37. August / October. – С. 67 
9
 Rosenfeld S. Backing into Clusters: Retrofitting Public Policies. URL: http://www.oecd.org (дата обращения: 10.04.2014) 

10
 Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development // European Planning Studies. 

1997. – №5. – С. 23 
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В этой связи представляет интерес типология С. Розенфельда, когда ученый выделяет 

следующие кластеры: 

 «работающие» («перевыполняющие»); 

 «неактивные» («недовыполняющие»); 

 «потенциальные». 

Характеризуя первые, автор отмечает их высокую производительность и наличие 

синергетического эффекта, при котором организации составляющие кластер будут менее 

эффективны вне границ кластера. Вторая категория кластеров не в полной мере использует 

имеющийся экономический и организационный потенциал. К третьей группе относятся те 

кластеры, которые, обладая всеми возможностями, еще не достигли полной мощности.  

Данный подход представляет интерес с позиций настоящего исследования, но С. 

Розенфельд, по сути, оперируя категориями жизненного цикла кластерной агломерации, тем не 

менее, не в полной мере описывает этапы ее развития. 

Известный специалист M. Энрайт, описывая кластер как совокупность территориально 

близких фирм, акцентирует внимание на «политически управляемые кластеры», не обладающие 

критической массой, но имеющих влиятельное лобби на разных уровнях власти11. Очевидно, что 

в данной интерпретации жизненный цикл кластерной агломерации также не рассматривается. 

В свою очередь, Е. Бергман и Э. Фезер в качестве классификационного признака называют 

конкурентоспособность кластера. С точки зрения ученых кластеры представляют собой 

коммерческие и некоммерческие организации, объединяющиеся для производства 

высокотехнологичной продукции в целях повышения собственной конкурентоспособности12. 

С точки зрения заявленной цели настоящего исследования представляет интерес научная 

концепция Т. Андерсена и др. авторов, делающих акцент в части сущностной характеристики 

кластера на совместное расположение фирм и других действующих лиц внутри 

концентрированной географической области13. 

Кластерная агломерация рассматривается авторами как совокупность предприятий, 

кооперирующихся вокруг некоторой экономической ниши.  

На этой основе организации, составляющие кластер устанавливают тесную 

технологическую связь и создают объединения в целях повышения коллективной 

конкурентоспособности.  

Ключевыми характеристиками в данном подходе являются: 

 специализация; 

                                                      
11

 Enright, M. (1996) “Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda”, in Staber, U., Schaefer, N. and 

Sharma, B., (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter. – С. 190 
12

 Bergman E. & Feser E. The webbook of regional science. West Virginia University, 1999. – С. 59 
13

 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. The Cluster Porches White book, IKED, 2004.URL: 

http//www.competitivenessorg/article/view/241/1 (дата обращения: 10.04.2014) 
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 инновационность; 

 множественность участников; 

 жизненный цикл. 

Специализация кластера проявляется в том, что составляющие его предприятия 

функционируют в пределах общего рынка на основе близких технологий. Другими словами, 

организации договариваются о своих ролях в технологическом процессе, активно обмениваются 

знаниями, опытом, специалистами в формальных и неформальных аспектах. Здесь авторы 

акцентируют внимание на перманентный характер взаимного обучения и экспериментирования. 

По нашему мнению, такая позиция представляет интерес в силу расширенного влияния 

кластера на смежные направления экономики и региона. В рамках данной позиции кластеры 

рассматриваются как экономические образования, функционирующие в смежных отраслях и 

сферах, способствующие трансферту знаний и навыков в различные сегменты и достигающие 

эффекта на основе синергии.  

Инновационность кластера, по мнению Т. Андерсена и др., выражается в следующем: 

1. Осуществление доступа к новым технологиям, трансферт инновационных подходов 

при решении научных и технологических проблем участниками кластера; 

2. Выстраивание логистической цепи поставки инновационного продукта; 

3. Наличие широких кооперационных связей, позволяющих оперативно реагировать на 

изменение спроса на инновационную продукцию; 

4. Возможность в минимизации издержек на НИР и ОКР за счет активных межфирменных 

связей; 

5. Способность участников инновационного процесса в процессе производства и 

масштабирования инновации использовать методы бенчмаркинга. 

Авторы, описывая такую характеристику кластера, как множественность, отмечают, что 

формирование кластера происходит на основе законченной технологической цепочки от 

генерирования инновации до ее масштабирования14. 

При этом отмечается, что системообразующим элементом кластера выступает не столько 

географическая локализация нескольких производств и возникновение на этой основе 

синергетического эффекта, сколько внедрение новых приемов и способов производства и 

создание на этой основе прорывных технологий.  

Другими словами, ученые актуализируют проблему тиражирования инноваций и 

выделяют следующие этапы этого процесса:  

 осуществление широкомасштабной кооперации науки, производства и образования; 

                                                      
14

 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. The Cluster Porches White book, IKED, 2004.URL: 
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 организация воспроизводства инновации в конкретной отрасли; 

 диффузия инновации в смежные отрасли; 

 маркетинг инновации в целях ее популяризации в общественном сознании; 

 масштабирование инновации. 

Как мы отмечали выше, данный подход методически близок нашему исследованию и 

будет рассматриваться нами в качестве отправной точки при изучении механизмов 

трансформации кластера на этапе зрелости.  

Такой исследователь, как Е. Маркусен, исследует данную проблему с точки зрения 

субъектности кластера15. Изучая состав участников, их поведенческие модели, способы 

взаимодействия с местными органами власти, ученый определяет такие типы кластеров: 

 «маршаллианские» кластеры, состоящие из небольших фирм, как правило одной 

отрасли и широко использующих эффект масштаба производства; 

 «радиальные» кластеры, построенные по вертикально-интегрированному принципу на 

основе одной или нескольких крупных фирм в сообществе большого количества поставщиков; 

 «спутниковый» кластер, объединяющий относительно автономно функционирующие 

фирмы, выступающие в качестве поставщиков предприятия, не входящего в кластер; 

 «скрепленный государством» кластер, в основе которого функционирует одна или 

несколько правительственных организаций. 

Данный подход также представляет интерес для нашего исследования и в дальнейшем 

основные его положения будут уточнены и рассмотрены применительно к отечественной 

специфики.  

Отечественные ученые также внесли свой вклад в изучение содержательных аспектов 

кластерных агломераций. Так, И.С. Ферова за основу определения берет связь между 

различными отраслями в рамках функционирования кластера. По мнению исследователя, 

кластер представляет собой «группу локализованных предприятий, научно-производственных и 

финансовых компаний, связанных между собой по технологической цепочке или 

ориентированных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая связь), 

конкурентоспособных на определенном уровне и способных генерировать инновационную 

составляющую»16. 

В свою очередь, такие авторы как Л.С. Марков и М.А Ягольницер, рассматривают 

значительно больше аспектов, характеризующих кластер и выделяют в качестве таковых 

географическую концентрацию и/или функциональную взаимосвязанность участников, 

                                                      
15

 MarkusenA. StickyPlacesinSlipperySpace: ATypologyofIndustrialDistricts /A. Markusen — Economic Geography. – 

1996. – 72(3). – С. 51 
16

 Ферова И.С. Кластерные принципы организации производственного взаимодействия // Вопросы экономики. – 

2003. - №8. – С. 58 
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специализацию фирм-субъектов кластера, множественность участвующих экономических 

агентов, конкуренцию и кооперацию, социальную встроенность, инновационность17.  

В результате их определение кластера представлено следующим образом: «кластеры – 

географические концентрации предприятий одной или нескольких взаимосвязанных отраслей, 

конкурирующих, но, вместе с тем, кооперирующихся друг с другом, извлекая при этом выгоды 

из совместного расположения и социальной встроенности» 18.  

Продолжая данную логику, авторы определяют следующие типы стратегий развития 

кластеров: 

 географическая – акцент делается на географическом расширении путем включения все 

большего количества участников и расширение значимости кластера от местного рынка до 

глобального; 

 горизонтальная – схожа со стратегией горизонтально интеграции и подразумевает 

объединение нескольких различных отраслей или секторов в более значимый кластер; 

 вертикальная – аналогична стратегии вертикальной интеграции и заключается в 

присоединении различных предприятий с целью получения законченной технологической 

цепочки; 

 латеральная – объединение в кластер предприятий выпускающих схожую продукции в 

целях снижения средних переменных издержек и получения на этой основе эффекта масштаба 

производства; 

 технологическая – суммирование организаций и/или отраслей со схожей технологией; 

 фокусная – предполагает построение кластера на основе системообразующего 

элемента, в качестве которого могут выступать предприятие с уникальной технологией, бизнес-

инкубатор, учебное заведение и др.; 

 качественная – предусматривает в качестве основы планирования и организации 

деятельности кластера всемерное стимулирование инновационной активности. 

Эффект скачкообразного экономического роста в кластерных экономических 

образованиях известен и описан со времен мануфактурного типа производства. Так, А. Маршалл, 

описывая локализацию специализированных отраслей на ограниченной территории, отмечает 

высокую экономическую эффективность подобного рода образований19. Характеризуя 

кластерные агломерации прошлого, ученый выделяет следующие их признаки: 

                                                      
17

 Марков Л.С., Ягольницер М.А. Кластеры: формализация взаимосвязей в неформализованных производственных 

структурах / Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук. - Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН. – 2006. – С. 195 
18

 Марков Л.С., Ягольницер М.А. Экономические кластеры: идентификация и оценка эффективности деятельности 

/ Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН. – 2006. – С. 87 
19

 Маршалл А. Принципы экономической науки, т. І—ІІІ. Пер. с англ. Эволюционная теория экономических 

изменений / Пер. с англ. – М.: Дело. 2002. С. 536 
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 наличие высококвалифицированного персонала; 

 кумулятивный эффект; 

 высокий уровень специализации. 

 Реализуя задачи настоящего исследования, автор обращает внимание на мнение классика 

о роли кластера в развитии региона. Хотя наиболее полно эффект влияния кластерной 

агломерации на экономическое развитие региона пребывания описан М. Портером. Именно этот 

ученый, изучая индустриальные кластеры, подробно раскрывает причинно-следственные связи 

повышения конкурентоспособности организаций и отраслей и устойчивое функционирование 

кластера20. Даже авторское определение кластера указывает именно на географический признак 

функционирование кластерной агломерации. 

В последнее время на феномен кластерной агломерации пристальное внимание обратили 

специалисты по региональному развитию. Отмечается взаимосвязь процессов промышленной и 

индустриальной специализации, локализации производства на определенной территории и 

кумулятивный эффект воздействия на регион локализации кластера. Практически аксиомой 

стала мысль о том, что регионы базирования кластерных агломераций становятся 

экономическими лидерами и среди прочих вносят существенный вклад в развитие национальных 

экономик. 

Вместе с тем, многообразие региональных факторов с одной стороны и специфика 

становления и развития самого кластера – с другой – требуют более пристального внимания к 

данной проблеме. По мнению автора, вопросы жизненного цикла кластера и кумулятивного 

эффекта на регион пребывания требуют дальнейшего уточнения.  

Частично, специалисты рассматривают закономерности жизнециклической концепции 

кластера. Так, Т. Андерсон и др., обобщив ряд работ, посвященных кластерам наряду с такими 

ключевыми элементами кластера как географическая концентрация, производственная 

специализация, наличие большого числа участников, высокая степень конкуренции и 

кооперации, готовность региона взаимодействовать с бизнесом приводит также и жизненный 

цикл агломерации21. 

Как известно, кластер в своем развитии проходит различные стадии. Естественно, каждое 

кластерное образование уникально в силу воздействия на него специфических внутренних и 

внешних факторов. В этой связи продолжительность этапов жизненного цикла кластера, их 

направленность могут меняться. Однако имеются закономерности развития, позволяющие 

выделить следующие стадии жизненного цикла кластерной агломерации: 

                                                      
20

 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов.–3-е изд.– М: Альпина Бизнес 

Букс. 2007. С.495 
21

 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. The Cluster Porches White book, IKED. 2004.URL: 
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 агломерация; 

 возникающий кластер; 

 развивающийся кластер; 

 зрелый кластер; 

 трансформация. 

Охарактеризуем более подробно выделенные стадии. 

На этапе агломерации в регионе возникает несколько компаний, которые связаны между 

собой экономически и технологически. Важным условием функционирования этих компаний 

является их географическая близость и комлементарный, дополняющий характер развития, 

способствующий росту конкурентоспособности друг друга. Практика показывает, что на данном 

этапе, как правило, главенствуют неформальные объединения, имеется заинтересованность 

местных властей, присутствуют высокотехнологичные компаний ориентирующиеся на создание 

различных технологий. 

Возникающий кластер характеризуется кооперацией, структурированием вокруг какой-

либо деятельности, в последующем составляющей ядро кластерной агломерации. Отношения 

приобретают упорядоченный и формальный вид. 

Кластер можно относить к развивающемуся, когда в технологическую цепочку создания 

ценности вовлекаются новые участники бизнес-деятельности и деловые связи между ними 

осуществляются активно и энергично. Как правило, в этом момент в процесс построения 

кластерной агломерации вовлекаются формальные и неформальные организации и институты 

поддержки. Для этого этапа также характерна идентификация образования с регионом 

базирования. 

Зрелый кластер характеризуется наличием критической массы задействованных в 

совместном производстве лиц и устойчивыми бизнес-связями за пределами региона базирования. 

На этом этапе процесс вовлечения новых участников поставлен на поток. 

На стадии трансформации кластер теряет былую динамику, поскольку производство 

носит, как правило, массово-поточный характер, который не способствует быстрой реакции на 

изменения внешней среды и запросы рынка. Реализуется один из законов диалектики: кластер, 

ранее генерировавший новации и являющийся пионером тиражирования перспективных 

технологий на данном этапе развития, преобразуется в консервативное производство, тиражируя 

устаревший продукт. Более того, в этой стадии кластерная агломерация тормозит развитие 

нового, поскольку все ресурсы региона задействованы в его интересах. 

По мнению автора, стадия трансформации кластерной агломерации способствует 

нарастанию рисков для развития региона. Перечислим риски кластеризации: 
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1. Экономическая уязвимость региона, вызванная специализацией кластера на 

производстве одного вида продукции или услуги. В случае изменения макросреды или появления 

альтернативной технологии регион оказывается в зависимости от потерявшей спрос продукции. 

2. Возникновение эффекта самодостаточности, обусловленного фокусированием 

региональных экономических контактов на самих себя. В результате менеджмент кластера 

начинает пренебрегать внешними связями и игнорировать внешние угрозы. Ситуация 

усугубляется отсутствием преактивного стратегического видения и едет к тиражированию 

устаревших бизнес-практик.   

3. Неспособность организационных форм кластерной агломерации гибко и адекватно 

реагировать на вызовы и угрозы, генерируемые внешней средой. Налаженные бизнес-связи и 

кооперационные каналы, на построение которых было потрачено много усилий, на данном этапе 

с большим трудом перестраиваются под изменившиеся условия. 

4. Снижение уровня конкуренции в регионе в силу доминирующего положения кластера. 

Отсутствие конкуренции ведет, как известно, к застою и сокращению потенциала изменений. 

5. Локализация регионального рынка труда под запросы кластерной агломерации в 

результате приводящая к монопрофильной структуре рынка рабочей силы.  

Обобщая вышесказанное, автор акцентирует внимание на закономерном исчерпании 

кластерной агломерацией прежнего потенциала развития и необходимости в этой связи поиска 

новых направлений роста.  

Выходом из создавшейся ситуации может служить целенаправленно проводимая 

политика диверсификации кластера и создание в недрах существующей агломерации новых 

точек роста. В идеале на этапе трансформации на первый план должен выходить новый кластер, 

сформированный в недрах предыдущего и сфокусированный на другой деятельности. 

Задачей суммирования рассмотренных подходов по определения содержания кластеров 

служит таблица 1.4. 

Обобщая приведенные выше подходы различных авторов к определению кластера, 

выделим общие характерные черты присущие подобного рода образованиям: 

1. Наличие предприятия-лидера, выступающего в качестве системообразующего 

элемента всей совокупности отношений в агломерации; 

2. Как правило, территориальная локализация кластера, особенно на этапах 

возникновения и развития; 

3. Долгосрочная и устойчивая система кооперационных и производственных отношений 

между предприятиями, образующими кластер; 

4. Высокая степень кооперации и интеграции; 

5. Производство инновационного продукта или услуги как цель существования. 
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Таблица 1.4 – Сравнительный анализ определений кластера 

Определение кластера Автор 

определения 

Источник 

Промышленный кластер – ряд отраслей, 

связанных через связи покупатель-поставщик 

или поставщик-покупатель, или через общие 

технологии, общие каналы закупок или 

распределения, или общие трудовые 

объединения.  

Porter M.E. 

 

The Competitive Advantage 

of Nations. – New York: Free 

Press, 1990 

Кластер – группа предприятий, принадлежащих 

одному сектору и действующих в тесной 

близости друг к другу. 

Schmitz Hubert 

 

On the clustering of small 

firms, IDS Bulletin, 23(3). 

Кластеры - группы фирм в пределах одной 

отрасли, расположенные в одной 

географической области.  

G. M. P. Swann, 

Martha Prevezer, 

David Stout, G. M. 

Peter Swann, David 

K. Stout 

The Dynamics of Industrial 

Clustering: International 

Comparisons in Computing 

and Biotechnology  

Региональные кластеры – это промышленные 

кластеры, в которых фирмы участники находятся 

в тесной близости друг к другу. 

Enright M. Regional Clusters and 

Economic Development: A 

Research Agenda, working 

paper, Harvard Business 

Scholl, Boston, 1995  

Кластер - концентрация фирм, которые 

способны производить синергетический эффект 

из-за их географической близости и 

взаимозависимости, даже при том, что их 

масштаб занятости может не быть отчетливым 

или заметным. 

Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters 

into the Mainstream of 

Economic Development // 

European Planning Studies. 

1997.№5, с.23  

Экономические кластеры не только связанные и 

поддерживающие отрасли и институты, а скорее 

связанные и поддерживающие институты, 

которые более конкурентоспособны на 

основании их взаимосвязей.  

Bergman E.M. and 

Feser E.J. 

Industrial and Regional 

Clusters: Concepts and 

Comparative Applications / Е. 

М. Bergman, E. J. Feser. 

Regionl Research Institute, 

WVU., 1999  

В свою очередь, организации региона локализации получают следующие потенциальные 

выгоды от вступления в кластер: 

 наличие понятной и прозрачной стратегии развития; 

 минимизация рисков хозяйственной деятельности; 

 получение дополнительной выгоды вследствие экономии на масштабе производства; 

 исключения разрыва в производственной цепи; 

 приобщение к перспективным технологиям, лучшим бизнес-практикам; 

 возможность часть непрофильной деятельности передать на аутсорсинг; 

 активизации творческих возможностей за счет усиления конкуренции; 

 ликвидации недобросовестной конкуренции. 
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Рассмотрев существующие подходы к определению сущности и описав мотивы основных 

участников агломерации, автор предлагает следующую формулировку содержания кластера. 

Кластер – это совокупность взаимодействующих компаний и институтов, 

ориентированных на производства инновационного продукта (услуги), расположенных в 

географической близости и проходящие в своем развитии определенные этапы в логике 

жизненного цикла. 

Функционирование предприятий и организаций, входящих в кластер, детерминировано 

определенными принципами. Реализация в практической деятельности этих принципов 

позволяет кластеру развиваться динамично и целенаправленно, последовательно проходя все 

этапы жизненного цикла. 

Очевидно, что принципов, следование которым позволяет обеспечить экономическую и 

инновационную составляющую кластера, достаточно много. В этой связи, для упрощения 

анализа сгруппируем принципы в общие, системные и специфические (приложение А). 

Анализ базы научных и методических источников приводит к выводу о широком 

распространении кластерного подхода в качестве инструмента регионального экономического 

развития. В этой связи закономерно еще раз акцентировать внимание на модернизационной 

составляющей кластера. Так, кластер, объединяя организации и институты, нацеленные на 

генерирование, реализацию и масштабирование инноваций способствует развитию 

предпринимательской активности и коммерционализации наукоемкой продукции в масштабах 

региона. 

В этой связи, рассуждая в логике системного подхода, автор предлагает выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы кластерной агломерации: 

 региональные организации, нуждающиеся в облегченном доступе к ресурсам, 

инвестициям, подготовленному персоналу, инновационным технологиям, перспективным 

рынкам; 

 органы местного самоуправления, ориентированные на высокую занятость в регионе, 

повышение уровня благосостояния населения; 

 фирмы-инноваторы, владеющие перспективными продуктами и (или) технологиями и 

нацеленные на их тиражирование; 

 региональные организации, специализирующиеся на обеспечении кластера 

информацией, предоставляющие посреднические, маркетинговые, финансово-кредитные и 

другие услуги, способствующие эффективному функционированию кластера.  

Все вышесказанное выше в полной мере относится к туристической сфере, поскольку в 

настоящее время мы наблюдаем повышенный интерес региональных властей к развитию 

региональной туристской индустрии. Особый интерес настоящее диссертационное исследование 

представляет для регионов, в которых туристический бизнес является приоритетным и 
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формирует значительную часть регионального валового продукта. Как правило, в этих регионах 

уже сформированы стратегии территориального развития, в основе которых лежит опора на 

региональные конкурентные преимущества в сфере туризма. Целью такой политики является 

обеспечение эффективного развития региональной экономики. Для достижения этой цели 

местные органы власти ставят задачи по созданию туристско-рекреационных кластеров. 

В силу уникальности географического положения многие кластеры становятся не просто 

драйверами экономического развития региона, но составляют системообразующий элемент все 

системы регионального экономического роста.  

Таким образом, кластерный подход, изначально зародившийся как инструмент анализа 

конкурентоспособности промышленности, в современных условиях способствует решению 

задач повышения конкурентоспособности региона в туристско-рекреационной сфере. По 

мнению автора, региональные управленческие элиты, применяя кластерный подход, овладели 

механизмом формирования региональной экономической политики, используя туристические 

кластеры в качестве инструмента стимулирования инновационной активности населения.  

Анализ деятельности успешно функционирующих туристско-рекреационных кластеров 

позволяет автору сформулировать следующие источники минимизации издержек и повышения 

эффективности организаций составляющих кластерную агломерацию: 

 разновекторное совместное использование конкурентных преимуществ региона; 

 локализация сервисной и сбытовой сетей; 

 внутрикластерный обмен информацией, технологиями, компетенциями; 

 повышение качества персонала; 

 наличие эффекта положительной синергии. 
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1.2. Особенности управления процессами кластеризации в экономике региона 

Как отмечалось, важнейшим направлением региональной политики трудоизбыточных 

регионов становится образование и развитие туристско-рекреационных кластеров или 

территориально локализованных точек роста. Обладание развитой сетью туристических баз, 

наличие живописного природно-географического ландшафта, трудовой потенциал населения 

способствует решению задачи создания туристско-рекреационного кластера и повышению 

конкурентоспособности региона. В этой связи туристско-рекреационный кластер можно 

определить, как совокупность взаимосвязанных организаций различного профиля объединенных 

в сеть территориально-локализованных точек роста, нацеленных на оказание туристско-

рекреационных услуг. 

В первую очередь, обращается внимание на сетевой характер взаимоотношений 

участников кластера, которые в каждом регионе являются уникальными, сложившимися 

исторически образованиями, учитывающими ментальные особенности населения и в этой связи 

выступающими в качестве фактора экономического развития региона. Именно неформальный 

характер внутрисетевых взаимоотношений организаций и институтов, составляющих кластер 

позволяет достичь высокую адаптивность и вариативность всей агломерации в ответ на вызовы 

и угрозы внешней бизнес-среды. Кроме того, уникальный характер внутрисетевых отношений 

участников кластера частично локализует социальное напряжение региона. 

Вместе с тем, несмотря на уникальность каждого кластерного образования, перед каждой 

агломерацией стоят типовые задачи, вытекающие из логики жизнециклической концепции 

развития. Так, достижение заявленной цели повышение качества и количества оказываемых 

услуг на основе роста конкурентоспособности требует от агломерации решения следующих 

задач: 

1. Организация законченного цикла создания, производства и оказания туристической 

услуги. 

2. Создание интегрированного механизма, включающего институты сферы образования, 

науки, промышленности городов и результаты труда сельскохозяйственных образований на 

основе системного подхода. 

3. Образование современной инфраструктуры кластера, как за счет включения и 

освоения, вновь выделенных землеотводов, так и за счет продуманного и деликатного 

преобразования исторически сложившихся территорий. 

4. Внедрение в теорию и практику планирования и развития агломерации комплексного 

подхода, подразумевающего органичное сочетание и использование ресурсов региона и 

интересов малого и среднего бизнеса региона при создании, производстве и реализации 

качественной туристической услуги. 
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5.  Формирование эффективного механизма управления кластерной агломерацией. 

6. Организация инфраструктуры, нацеленной на мониторинг, исследование, создание и 

развитие новых и уникальных видов туристических продуктов и услуг. 

7. Ликвидация технико-технологического разрыва от зарубежных туристических 

кластеров, снижение уровня трудоизбыточности, развитие сопутствующей инфраструктуры 

различной отраслевой направленности. 

8. Создание механизма кадрового обеспечения, ориентированного на подготовку и 

переподготовку кадров для кластерной агломерации, способного оперативно реагировать на 

запросы туристического рынка. 

9. Повышение качества и количества имиджевых мероприятий, позиционирующих 

регион как перспективное место оказания туристических и восстановительных услуг на уровне 

лучших курортов мира. 

Реализация сформулированных выше задач обуславливает выполнение ряда 

мероприятий: 

1. Ревизия и объединения ресурсов региона. В целях консолидации ресурсов необходимо 

провести мониторинг имеющихся в наличии активов, сформулировать модель непрерывного 

цикла по производству и оказанию туристско-рекреационных услуг, сформировать механизм 

управления агломерацией. 

2. Построение развитой инфраструктуры кластера. Реализация данного мероприятия 

предполагает инвентаризацию существующей обеспечивающей системы и анализ потенциала 

сопутствующей инфраструктуры. 

3. Организация механизма кадрового обеспечения деятельности туристической 

агломерации. Особую актуальность данное мероприятие приобретает в ситуации 

трудоизбыточности региона, доминирования специфичных ментальных поведенческих 

особенностей населения. В этих условиях механизм подготовки и переподготовки персонала 

кластера должен строится на основе лучших мировых образовательных стандартов в сфере 

туризма и рекреации. 

4. Создание подсистемы финансового обеспечения деятельности кластерной агломерации 

за счет внедрения и развития программы стимулирования, предоставления льгот и субвенций. 

Для этого необходимо проанализировать имеющиеся механизмы финансового обеспечения 

субъектов туристического кластера в целях поиска дополнительных источников финансирования 

и систематизировать их. Практика показывает, что определенный эффект при этом дает 

проведение инвентаризации имеющихся проектов, их мониторинг, ранжирование и организация 

на основе выбранных перспективных направлений деятельности комплекса консалтинговых 

услуг для организаций кластерной агломерации. 



28 

 

 

 

5. Активизация мер по привлечению инвестиций. Опыт развития аналогичных кластеров 

за рубежом показывает целесообразность создания инвестиционного фонда с приданием ему 

статуса официального и уполномоченного представителя агломерации с юридически 

оформленным правом использования бренда. 

6. Продвижение и популяризация туристических и рекреационных продуктов и услуг, 

предоставляемых кластером. Реализацию данного мероприятия необходимо начинать с 

традиционной инвентаризации сил и средств, проведения широких маркетинговых исследований 

по поиску продуктовой ниши и формированию стратегии и комплекса мер по продвижению 

продукции. Представляется оправданным формирование маркетингового центра по изучению и 

продвижению туристических услуг и рекреационной продукции и создание постоянно 

действующих выставочных комплексов за пределами региона с целью популяризации 

агломерации. 

7. Реализация мер по ликвидации разрыва в части интернет-обеспечения кластера. 

Создание широкополосного интернета, развитие цифровых технологий позволят существенно 

укрепить имидж агломерации в глазах целевой аудитории. 

Реализация данных мер позволит создать полноценный туристско-рекреационный 

кластер, под которым понимается территориальная агломерация с высокой (относительно других 

отраслевых и страновых показателей) долей туристических услуг и рекреационной продукции, с 

развитой инфраструктурой, включающей как собственно институты кластера, так и организации 

региона, способствующие его экономическому развитию. 

Конечным продуктом и результатом функционирования туристско-рекреационного 

кластера должны стать услуги и товары, нацеленные на укрепление здоровья клиентов, 

предлагающие качественный отдых, различные впечатления, способствующие духовному 

развитию и имеющие эстетическую направленность. 

Очевидно, что устойчивое развитие туристических кластерных агломераций невозможно 

без тщательно разработанной политики государства в этой сфере. В свою очередь аналогичные 

региональные программы должны включать меры по повышению конкурентоспособности 

территории на основе эффективной работы организаций и институтов, составляющих кластер и 

предприятий из смежных отраслей, что позволяет достигать синергетического эффекта. 

Создание на территории региона туристического кластера на многие годы определяет его 

экономическое позиционирование в системе государственного, а, в случае успешного 

функционирования, и мирового разделения труда, формирует структуру занятости и вектор 

социально-политического развития, определяет имидж территории. Следовательно, 

формирование и развитие на территории кластерной агломерации выступает фактором 

устойчивого развития бизнеса в регионе. 
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В свою очередь региональный бизнес также получает от кластера определенные выгоды, 

к числу которых следует отнести долгосрочную возможность обеспечения 

конкурентоспособности. Устойчивое развитие кластерной агломерации позволяет создавать 

бизнесу долгосрочные стратегии на перспективу. Ключевым фактором при этом выступает 

проактивная позиция региональных бизнес-элит, нацеленных на формирование 

взаимовыгодного партнерства. Немаловажным условием гармоничного развития бизнеса в 

регионе является и наличие высококонкурентной среды, что позволяет ориентироваться на 

лидеров рынка, изучать и внедрять лучшие бизнес-практики. 

Развитие экономики региона, где в качестве драйвера роста выступает кластерная 

агломерация, требует от бизнеса инициативности. Активная вовлеченность предприятий малого 

и среднего бизнеса создает благоприятную бизнес-среду, в которой получателями выгоды 

становятся все участники экономического процесса. 

Так, к примеру, функционирование в регионе кластерной агломерации приводит к 

снижению входных барьеров в силу унификации предъявляемых кластером требований к рынку, 

в полной мере проявляется эффект сообучения и, в целом, упрощается и стандартизируется 

система подготовки региональных кадров. Кроме того, за счет эффекта масштаба снижается 

стоимость оборудования, снаряжения, продуктов информационных технологий, упрощается 

система логистических и клиентских связей. Проявляется эффект положительного ореола, когда 

на партнеров кластера распространяется действие его товарных знаков, бренда и, в целом, 

репутации. Получают развитие региональные инновационные программы нацеленные на 

развитие агломерации. И, наконец, в регион начинают приходить инвестиции, которыми может 

воспользоваться малый и средний бизнес. 

Немаловажным в части устойчивого экономического территориального роста 

представляется создание постоянно функционирующих центров координации усилий бизнеса и 

органов местного самоуправления в лице исполнительной и законодательной власти. 

Региональная администрация, интегрируя в программы экономического и социального развития 

малые и средние предприятия, вполне способна создавать условия устойчивого экономического 

развития, поддерживающие сложившуюся историческую специфику региона и учитывающие 

культурную самобытность территории. 

Доминирование в региональной экономике кластерной агломерации в противовес 

изолированным компаниям и отраслям приводит к возникновению целостной экономической 

системы и создает территориально-локализованные точки роста, о которых писалось выше. 

Социально-экономическое значение точек роста проявляется следующим образом. 

Во-первых, в регионе создаются дополнительные рабочие места. Для трудоизбыточных 

территорий эта мера имеет первостепенное значение. Во-вторых, появление перспективного 

рынка занятости привлекает специалистов из других сфер и областей, что приводит к перетоку 
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новых знаний и навыков. Таким образом, кластер способствует реализации эффекта сообучения, 

формирующего, в свою очередь, у населения мотивацию к усвоению новых знаний, здоровых 

трудовых и карьерных амбиций, стимулирующих личностный и профессиональный рост. В-

третьих, создание и успешное функционирование кластера способствует возникновению 

смежных секторов в экономике региона, специализирующихся на проведении работ и оказании 

услуг, носящих дополняющий, комплиментарный характер по отношению к основному профилю 

деятельности агломерации. 

Следовательно, в результате деятельности кластера регион получает гарантированные 

рабочие места, увеличение занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса в смежных 

отраслях, рост налоговых поступлений в местный бюджет, снижение финансовой нагрузки в силу 

снижения уровня безработицы и др. 

Положительный эффект кластеризации проявляется не только на микроуровне. Для 

экономики государства в кратко- и среднесрочной перспективе развитие кластерных 

агломераций также носит исключительно положительный характер. Так¸ в макроэкономическом 

отношении экономика получает усиление конкурентных преимуществ отдельных компаний и 

секторов, что способствует мультипликативному эффекту и вызывает экономический рост. 

Ранее отмечалось, что важной составляющей успешного развития кластерной 

агломерации является грамотная политика местных органов власти, реализующаяся в 

формировании стратегий экономического роста. В этой связи, основываясь на обобщении 

имеющихся данных, можно выделить два направления реализации таких стратегий.  

К первой группе следует отнести стратегии, нацеленные на рост эффективности в 

существующих агломерациях за счет стимулирования горизонтальной интеграции. В этом случае 

экономическое развитие осуществляется на существующем рынке за счет создания нового 

туристического продукта (услуги) при этом используется новая технология отличная от ранее 

используемой. 

Экономический смысл второй группы стратегий заключается в развитии 

интегрированных структур за счет исключения барьеров внутри технологической или сервисной 

цепочки. Кластерная структура расширяет сферу своей деятельности путем образования или 

поглощения новых структур или собственности. Внимание менеджмента сосредоточено на 

важных звеньях в технологии предоставления туристических услуг. Другими словами, рост 

осуществляется за счет вертикальной интеграции.  

В ситуации, когда развитие агломерации осуществляется на основе вертикальной 

интеграции, кластер представляет собой сбалансированную структуру, ориентированную не 

только на предоставление собственно туристско-рекреационных услуг, но и на распространение 

новых знаний, навыков, популяризации лучших бизнес-практик и технологий. В этом случае 

ключевым фактором преобразования, возникновения, реализации и тиражирования 
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нововведения становятся сложившиеся внутри кластера отношения и связи между участниками 

бизнес-процесса. Ключевым элементом стратегического планирования выступает политика в 

части привлечения инвестиций, вокруг которой объединяются усилия организаций и институтов, 

составляющих агломерацию. 

В обоих случаях кластеры становятся инвестиционно привлекательными объектами, 

сосредоточением интересов стратегических инвесторов, готовых осуществлять крупные 

капиталовложения. 

Системообразующим элементом кластера, как правило, становятся несколько крупных 

компаний. Между этими компаниями поддерживаются конкурентные отношения, что позволяет 

агломерации в целом быть конкурентоспособной и гибко реагировать на изменения внешнего 

окружения. В то же время, в кластере создаются экономические ниши для малого и среднего 

бизнеса. Такая органичная комбинация предприятий и организаций различных размеров, 

организационно-правовых форм позволяет кластерам эффективно генерировать, производить и 

тиражировать инновационную продукцию. 

На примере туристско-рекреационного кластера представим основные направления 

долгосрочного развития агломерации и сформулируем модели внутренних взаимосвязей, 

возникающих в процессе реализации стратегии. 

На начальном этапе стратегического планирования в качестве приоритетных 

предполагается постановка следующих целей: 

 формулирование перспективных направлений развития; 

 маркетинговое обеспечение выбранных направлений; 

 стартап нового туристического продукта услуги. 

С учетом сложившегося положения в туристической отрасли в настоящее время 

целесообразным представляется акцентировать внимание на разработке и реализации стратегий 

концентрированного роста. Как известно из литературы данная стратегия предполагает 

изменение продукта без изменений других элементов22. Складывающиеся в нашей стране 

туристические кластеры находятся на начальных этапах жизненного цикла и еще не исчерпали 

возможности, связанные с туристическими товарами (услугами) на существующих рынках. К 

числу других исходных данных можно отнести следующие: 

 у отечественных туристических кластеров существуют широкие возможности выхода 

на новые рынки; 

 туристско-рекреационные агломерации имеют существенный модернизационный 

ресурс своего продукта так же, как и возможности производства нового, не меняя при этом 

отрасли; 

                                                      
22

 Porter, M.E. The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan. 1990. С.453 
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 предприятия туристической индустрии остро нуждаются в дополнительных 

финансовых вложениях. 

Перечисленные особенности туристической отрасли также свидетельствует о 

целесообразности реализации выбранной стратегии концентрированного роста. С учетом 

вышесказанного российским туристическим кластерам необходимо сосредоточится на 

производстве и реализации продуктов и услуг еще не знакомых массовому отечественному 

потребителю с возможностью вывода его на международные рынки.  

Целевые ориентиры, которые необходимо ставить отечественным туристическим 

компаниям заключаются в стимулировании развития и поддержании устойчивого роста. Эти 

задачи во многом зависят от способности руководителей, готовых выводить новые продукты на 

рынок и от качества персонала. Как отмечалось выше, перспективной является стратегия 

концентрированного роста. Отечественный потребитель уже знаком с большинством 

туристических продуктов по отдыху на зарубежных курортах. Теперь он хочет видеть и 

потреблять эти услуги у себя в стране. Очевидно, что потребитель будет постоянно сравнивать 

качество туристических услуг, предоставляемых отечественными агломерациями с теми, к 

которым он привык, отдыхая за рубежом. Вот почему качество управления и компетенция 

персонала являются важными при реализации выбранной стратегии. 

Другим важным условием стратегического развития является осознания того факта, что 

конкурентная борьба в туристической отрасли из ценовой переместилась в инновационную. 

Резервов минимизации издержек практически не осталось. Следовательно, необходимо строить 

работу на предложение нового или инновационного продукта. 

Сформулировав перспективные направления развития, проведя маркетинговое 

исследование выбранных направлений и отобрав конкретный туристический продукт или услугу, 

менеджмент приступает к выводу его на рынок. В процессе тиражирования продукта необходимо 

постоянно осуществлять финансовый анализ и сверять его результаты с первоначальными 

расчетами. 

Важным условием внедрения новой продукции является анализ тенденций изменения 

внешней среды. Бизнес-окружение в туристической отрасли характеризуется высокой 

динамикой и изменчивостью. В этой связи мониторинг окружения представляется весьма 

актуальным. 

Сформулированные параметры бизнес-модели предполагают, что генерирование нового 

туристического продукта осуществляется непосредственно в организациях туристического 

кластера. Вместе с тем, необходимо задействовать в разработке инновационного туристического 

продукта и организации туристической инфраструктуры, а также привлекать специалистов из 

сопутствующих туризму отраслей региона.   
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Таким образом, разработка нового туристического продукта происходит в масштабах 

организаций, составляющих кластер. Менеджменту агломерации необходимо создавать и 

поддерживать высококонкурентную среду на этапе генерирования нового туристического 

продукта. Такой подход позволяет получить оригинальные идеи с минимальными издержками.   

Сформулированный в отдельной организации туристический продукт поступает в 

координационный совет по развитию туризма. Эта организация принимает стратегические 

решения по реализации сформулированного туристического продукта. В компетенцию совета 

также входят решения по повышению эффективности бизнеса кластера в целом, развитию 

туристической индустрии региона, мотивации деятельности организаций, составляющих 

агломерацию, разработке туров, маршрутов, решений, направленных на продвижение нового 

продукта. 

Итак, сформулированная модель стратегического развития туристско-рекреационного 

кластера способствует сокращению количества потенциальных конкурентов из состава других 

регионов и территорий и минимизирует издержки на бэк-офисные мероприятия, что, в конечном 

счете, благоприятно отражается на цене конечного продукта. 

Вместе с тем, предложенная модель кластерной агломерации, функционирующая на 

принципе стратегических единиц бизнеса, не исключает полностью из своего состава 

специализированные организации. Наличие в кластере юридических лиц, специализированных 

на различных функциональных видах деятельности, способствует более качественному 

мониторингу внешней среды, анализу и структурированию поступающей информации, 

формированию кооперационных связей внутри кластера, выполнению нетиповых задач, 

формированию условий выхода на рынок новой продукции. 

Сформированный в недрах кластера туристический продукт учитывает потенциал 

агломерации и возможности ближайших партнеров по бизнесу. 

Предлагаемая модель стратегического развития туристического продукта должна 

строиться на принципе гибкости, предполагающего включение при необходимости в процесс 

разработки и продвижения нового продукта широкий круг сторонних организаций региона. 

Такие операции могут быть закреплены и детализированы в договорах между собственно 

кластером, выступающим в данной ситуации в качестве заказчика, и непосредственно фирмой-

исполнителем. 

По нашему мнению, необходимость стандартизации данной процедуры весьма насущна, 

поскольку выход региональных туристических кластеров на российский и международный 

рынок будет затруднен без отработки технологии переговорного процесса в части получения 

крупного туристического заказа. Выходом из создавшейся ситуации было бы создание 

ассоциации туристических организаций с функциями представительства на международном 

уровне, создание условий успешного долгосрочного развития туристско-рекреационных 
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кластеров, продвижения региональной туристической продукций, получения и распределения 

заказов, выстраивания стратегических отношений с потенциальными партнерами, проведения 

маркетинговых исследований, формирования условий выхода на новые рынки, развитие 

перспективных направлений бизнеса. 

В свою очередь, бизнес-стратегии предприятий, составляющих туристический кластер, 

формируются из принципа поощрения внутренней конкуренции, что приводит к 

конкурентоспособности агломерации в целом. Как отмечалось, оптимальной в этой связи 

является стратегия бизнес-единицы. Реализация данной стратегии позволяет осуществлять 

быстрый маневр финансовых ресурсов, повышает гибкость кластера, минимизирует риски и 

издержки, позволяет выстраивать диверсифицированные стратегии развития. 

Успешное функционирование туристической инфраструктуры невозможно без 

рациональной организационной структуры. Автор полагает, что оптимальным при определенных 

условиях выглядит объединение территориальных подкластеров в единую агломерацию и 

управляемую из единого центра, выстроенных на основе активных кооперационных связей, с 

высокой степенью мобильности капитала, формирующих свои стратегии на основе 

экономической логики бизнес-единиц или стратегических зон хозяйствования. Такая 

организация, по сути, является инновационной и позволяет обеспечить адаптивность и гибкость 

агломерации, учитывать интересы и специфику каждого подкластера и повысит 

привлекательность туристической отрасли региона в целом. В прошлом останется 

монопрофильность территорий, замкнутых в республиканских границах. Создание туристско-

рекреационной агломерации позволяет региону выйти на новые перспективы экономического 

роста, обеспечивает дальнейшую возможность социально-экономического развития, в рамках 

долгосрочных стратегий формирует переток капитала, персонала, компетенций внутри кластера. 

В свою очередь непосредственно кластер может состоять из организаций, оказывающих 

непосредственно туристические услуги (к ним следует отнести туристические агентства, бюро и 

др.), организации индустрии гостеприимства (кемпинги, гостиницы, отели и т.п.), учреждения 

общественного питания, логистические, рекламные и ряд других компаний, относящихся к 

сопутствующей инфраструктуре. Структурно вся перечисленная совокупность организаций, 

составляющих первичный туристический кластер может быть объединена в следующую модель: 

 предприятия и организации, составляющие «ядро» туристического кластера, которые 

выполняют основную деятельность по оказанию туристической услуги, реализуют конечный 

продукт. Вокруг этих предприятий (туристические агентства, бюро, гостиницы, отели и др.) 

происходит структурирование самого кластера, они непосредственно производят и продвигают 

туристический продукт и рекреационные услуги; 

 организации, осуществляющие обеспечивающую деятельность «ядра» кластера. Это 

так называемые «дополняющие объекты»; 



35 

 

 

 

 объекты, составляющие «инфраструктуру туризма», их деятельность напрямую не 

связана с работой предприятий «ядра», но именно они обеспечивают качество туристической 

услуги. К их числу следует отнести предприятия транспорта, связи, Интернет-телефонии, 

предприятия индустрии гостеприимства; 

 объекты «сопутствующей инфраструктуры», к которым относятся организации 

сервисно-консультационных служб. Задачей данных предприятий является поиск 

дополнительных возможностей капитализации, обучение и развитие персонала, поиск новых 

перспективных продуктов. Их наличие в структуре кластера не является обязательным, 

допускается передача их функций на аутсорсинг. 

В целом, активная туристическая деятельность региона предполагает наличие развитой 

инфраструктуры. Для того, чтобы оказывать качественные туристические слуги необходимы 

места размещения, а для этого нужно строить новые туристические объекты и реконструировать 

имеющиеся. То же самое касается и сферы общественного питания и придорожного сервиса. 

Существенных капиталовложений, как показывает практика, требует дорожно-транспортная сеть 

региона. Следует продумать вопросы облегчения доступа к примечательным с точки зрения 

туриста местам, поскольку они, как правило, находятся на туднопроходимых маршрутах. 

Выходом из этой ситуации может быть реализации идеи строительства сети региональной 

авиации. Именно небольшие региональные аэродромы малой авиации и вертолетные площадки 

в населенных пунктах региона могут снять остроту данной проблемы. Создание обширной сети 

канатных и подвесных дорог также может способствовать перемещению туристов по региону. 

Кроме того, эта мера позволит задействовать местное население и решить вопросы занятости. 

Отдельного внимания требуют вопросы электрификации и газификации регионов с 

туристическим потенциалом. Современный человек даже на отдыхе не хочет быть оторванным 

от информационного потока, желает, пусть виртуально, но все же участвовать в деловой и 

общественной жизни. Отсюда важнейшей задачей туристической отрасли и местных властей 

региона является строительство оптоволоконных линий связи, развитие сотовой связи и 

Интернет-телефонии. 

Обязательным условием успешного функционирования кластера является поддержка 

местных властей и органов самоуправления. Только в условиях тесной взаимосвязи с местной 

администрацией менеджмент туристического кластера способен оперативно решать 

возникающие проблемы, улучшать условия ведения бизнеса и защищать свои интересы.  

Кластеризация туристической отрасли позволяет участникам процесса получить 

следующие выгоды: 

 упрощается доступ к финансовым и инвестиционным ресурсам; 

 устанавливаются тесные партнерские отношения между организациями и институтами, 

входящими в кластер; 
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 реализация общей стратегии создает единую рыночную ориентацию участников 

агломерации; 

 упрощаются вопросы снабжения и сбыта в отрасли; 

 появляются гарантии занятости, уверенность в будущем; 

 формируются условия для инновационной деятельности, благодаря внутренней 

конкуренции повышается качество оказываемых услуг, повышается конкурентоспособность 

предприятия; 

 упрощается доступ к рыночной информации, создаются условия ее свободного обмена 

в границах кластера, создается сеть полезных деловых контактов; 

 облегчается доступ к новым технологиям, лучшим бизнес-практикам, повышается 

профессионализм персонала. 

Кластеризация в туристско-рекреационной сфере региона наряду с безусловными 

достоинствами, имеет ряд отрицательных последствий, к числу которых следует отнести, прежде 

всего, тенденцию к монопрофильному развитию территории, что может стать основой 

сокращения жизненного цикла кластера и преждевременного замедления его роста. Поэтому 

управление процессами интеграции в туристско-рекреационной сфере региона должно 

осуществляться с позиции подхода, содержание которого определяет необходимость 

диверсификации основной деятельности кластерного образования (рисунок 1.1), что позволит 

обеспечить не только развитие самой кластерной структуры, но и, благодаря ее встроенности в 

региональную систему, интенсивную динамику региона базирования интеграционного 

образования. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что развитие систем управления 

интеграционными образованиями в туристско-рекреационной сфере предполагает комплексный 

подход в оценке региональных особенностей, условий и перспектив развития 

Необходимо тщательно учитывать социально-политическую обстановку и факторы на нее 

влияющие. Однако, при грамотном стратегическом планировании, косвенном воздействии 

государства туристические кластеры могут стать основой экономического развития региона, 

драйвером инновационной деятельности. 
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Рисунок 1.1 – Содержание подхода к управлению процессами экономической интеграции в 

туристско-рекреационной сфере региона 
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1.3. Отечественный опыт формирования систем управления кластерными 

интеграционными образованиями 

Мировой опыт управления кластерными интеграционными образованиями активно 

используется в России, более того, в части построения кластеров наша страна вносила 

определённые новации. В этой связи следует вспомнить историю формирования Новосибирского 

академического городка, построение наукоградов в 80-е годы под Москвой (Зеленоград, Калуга), 

в Воронеже, Ленинграде, Саратове. Вместе с тем, следует отметить, что в постперестроечный 

период этот процесс приобрел стихийный характер.  

Так, кластеры, сформировавшиеся в последние два десятилетия вокруг центров 

химической, нефтегазовой, металлургической, автомобильной, судостроительной не 

представляют собой агломерации в прямом смысле этого слова, поскольку не обладают всеми 

атрибутами такого вида образований в виде развитой инфраструктуры поставщиков и клиентов. 

В настоящее время регионы, сумевшие аккумулировать финансовый и административный 

ресурс, начинают активно использовать кластерный подход в качестве инструментов 

стимулирования регионального экономического роста. Развитию данной тенденции 

способствует задача трансформации и реструктуризации устаревшей промышленной базы, 

доставшейся регионам в наследство от индустриального периода развития отечественной 

экономики. 

Вместе с тем, кластеризация региональной экономики требует налаживания 

управленческих и координационных механизмов, позволяющих организовать взаимодействие 

бизнеса, региональной науки и организаций образования, органов государственной власти и 

местного самоуправления. Как отмечалось автором ранее, кластерная методология позволяет 

выстраивать эффективные интеграционные механизмы в короткие сроки. Успешный опыт 

региональной кластеризации в автомобилестроительных сегментах Калуги, Всеволожска, 

производящих в настоящее время более 90% отечественных автомобилей, является 

подтверждением данного тезиса23. 

Так, для Калужского региона характерно наличие мощной производственной базы, 

которая в советский период производила высокотехнологичную продукцию, в том числе и 

оборонного значение, присутствие развитой сети образовательных учреждений технической 

направленности. Эти факторы, вкупе с развитым рынком высококвалифицированной рабочей 

силы, готовностью регионального руководства решать задачи экономического роста территории 

и государственной поддержкой послужили основными факторами успешности процесса 

кластеризации Калужской области. Следует отметить высокий потенциал роста автомобильной 

                                                      
23

 Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Важнейшие факторы повышения конкурентоспособности регионов (краткая 

версия). – Институт «ЕВРОГРАД», Санкт-Петербург. – 2003. 
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промышленности в регионе в силу хорошо отлаженных связей с иностранными, прежде всего – 

немецкими, партнерами, готовностью и желанием линейных руководителей внедрять 

европейские системы менеджмента качества, трудо- и энергосберегающие технологии.  

Республика Татарстан, в принципе, в современной России выполняет роль 

экспериментальной площадки, на которой обкатываются многие новые для страны социальные 

и экономические технологии. В республике созданы условия успешного возникновения и 

развития кластеров. Так, положительно зарекомендовал себя механизм софинансирования 

агломерации из средств внебюджетных фондов, Министерства образования и науки РФ, Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и ресурсов 

Правительства Самарской области. 

Интересен в этой связи опыт Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые 

интегрировали механизм кластеризации в региональные стратегии развития. Так, в Петербурге 

начиная с 2000 года реализуется российско-финский проект «Долгосрочная стратегия развития 

экономики Санкт-Петербурга», в основу которого положены принципы формирования 

городских кластеров. Описываемый проект отличается глубокой проработкой деталей, 

учитывает региональную и национальную экономическую специфику24. 

При разработке программы основополагающими факторами внедрения в экономику 

города кластеров явились такие показатели, как величина дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятий, претендующих на включение в агломерацию, состояние их 

основных производственных фондов, наличие и состояние квалифицированного персонала. В 

результате была образована сеть городских агломераций с энергетическим, 

машиностроительным, судостроительным и судоремонтным, пищевым, транспортным, 

туристическим, деревообрабатывающим, металлургическим, программно-информационным, 

приборостроительным профилями деятельности. 

Автор обращает внимание на тот факт, что разработчики программы заложили в нее 

нормативные показатели, в соответствие с которыми сформированные кластеры сгруппированы 

по различным категориям. Так, судостроительный и деревообрабатывающие кластеры отнесены 

к потенциальному типу, в силу институциональной инфраструктуры. Финансовый и 

образовательный сегменты по этой же причине вообще были исключены из программы. 

Программа представляет собой работающий и эффективный механизм долгосрочного 

развития города с возможностью внесения в него корректив при необходимости. Так, на основе 

рассматриваемой программы к настоящему времени сформирована и внедрена Концепция 

кластерной политики Санкт-Петербурга, в которой сформулированы основные направления 

развития городских кластеров, формы участия федеральных и городских властей, 

                                                      
24

 Комитет по кластерной политике Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. URL: 

http://spbgorod.nethouse.ru/static/doc /0000/0000/0151/151926.6trq0e1c6n.pdf. (дата обращения: 13.04.2014) 
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конкретизированы ожидаемые результаты на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Следует также отметить, что разработанная Концепция интегрирована со схемой развития и 

специализации промышленных центров города. 

В свою очередь, в будущем стратегия развития экономики Санкт-Петербурга 

предусматривает создание и функционирование пилотного инновационного кластера, основная 

задача которого заключается в преодолении разрыва жизненного цикла инновации и создании 

альтернативных диверсифицированных направлений развития экономики города. По мнению 

автора, такой подход является своевременным и актуальным, он свидетельствует о понимании 

руководства опасности укрепления тенденции монопрофильной ориентации региональной 

экономики в виду бурного процесса кластеризации. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится активная работа по отбору 

инновационных проектов для участия в работе созданного пилотного кластера. Администрацией 

сформулированы критерии для этих проектов, которые должны быть нацелены на повышение 

конкурентоспособности экономики города на всех уровнях, начиная от регионального и 

заканчивая международным. Приветствуются, как развитые кооперационные связи 

потенциального претендента, так и только формирующиеся, но обладающие потенциалом 

развития и возможностью конкурировать на открытом рынке25. 

Другим критерием кандидата на участие в работе пилотного кластера должна стать уже 

очерченная и понимаемая менеджментом проекта организационная структура. Так, по замыслу 

организаторов проект должен в короткое время структурировать кластер таким образом, чтобы 

системообразующим элементом агломерации стало предприятие, ориентированное на выпуск 

конечной продукции по оригинальной технологии. В свою очередь, руководство города 

обязуется оперативно организовать работу вспомогательных организаций логистики, 

маркетинга, информационного обеспечения и др. 

Обращает внимание тот факт, что фактор территориальной близости предприятий, 

составляющих кластер, отмечаемый классиками как ключевой при образовании агломерации, в 

нашем случае отходит на второй план и не играет существенной роли. 

По мнению местных властей, функционирование образованных и перспективных 

кластеров позволит продвинуться городу в направлении инновационного развития. Так, 

предполагается увеличение готового инновационного регионального продукта в несколько раз, 

повышение доли наукоемкой продукции в структуре экспорта, создание высокотехнологичной 

структуры занятости населения. Организациям и предприятиям, участвующим в программе 

кластеризации города, гарантируется всесторонняя административная и финансовая поддержка, 

имиджевый эффект от участия в перспективном и социально одобряемом бизнесе. 
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Актуальным сегодня для территории является проект по созданию кластера «Чистые 

технологии», который должен способствовать инновационным решениям сложных 

экологических проблем, энергосбережению и повышению энергоэффективности городской 

среды Санкт-Петербурга26. 

Подводя промежуточные итоги опыта кластеризации в Калужской области и Санкт-

Петербурге, автор выделил ряд новых тенденций и подходов, которые могут быть успешно 

применены при формировании и организации работы туристско-рекреационного кластера. 

Переходя же на более высокий уровень обобщения, следует сказать о том, что на 

современном этапе кластеры с институциональной точки зрения в условиях специфики 

структуры российской экономики выполняют роль связующего звена различных социально-

экономических процессов, объединяя их в единое образование. Как было отмечено раньше, 

именно кластеры позволят интегрировать региональные экономические амбиции в масштабные 

начинания федеральных властей по перестройке промышленности государства. Так, через 

процесс кластеризации регионы могут органично влиться и в деятельность технологических 

платформ, и особых экономических зон, и территорий опережающего роста. При этом 

методологически кластеры выступают в качестве инструмента преодоления традиционного 

разрыва между результатами фундаментальных исследований и процессом масштабирования 

конкретных инновационных решений, позволяя создавать предложение наукоёмкого продукта 

на отечественном и мировом рынках. 

Продолжая обобщение отечественного опыта кластеризации, следует подробнее 

рассмотреть практику создания проекта «Активизация лесного кластера в Пермской области». 

Данный проект интересен нам в силу ряда причин. Во-первых, лесная промышленность 

характеризуется высоким уровнем государственного регулирования, что позволяет нам 

проследить особенности взаимодействия вновь формируемой туристско-рекреационной 

агломерации и органов региональной власти. Во-вторых, лесная отрасль сталкивается с теми же 

проблемами, что и туристическая: инерционностью становления, влиянием природно-

географического фактора, зависимостью от инфраструктуры, отсутствием 

высококвалифицированного персонала, неразвитостью механизмов лизинга и долгосрочной 

аренды имущества и оборудования, проблемы с частной собственностью на землю. В-третьих, 

инвеститоры неохотно вкладывают деньги в развитие лесозаготовок, что так же характерно для 

туристической отрасли.  

Соответственно, рассмотрев и проанализировав инструменты и методы при помощи, 

которых решаются задачи становления и развития лесного кластера, считаем целесообразным 

перенести удачные управленческие решения на проблемы, возникающие в процессе 
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функционирования туристско-рекреационной агломерации. В проведенном анализе 

используются материалы Доклада экспертной группы Комитета РСПП по промышленной 

политике и конкурентоспособности27. 

Целью создания лесного кластера в Пермской области является организация производства 

следующих видов продукции: цилиндрический брус, целлюлозно-бумажная продукция, 

пиломатериал, мебель из цельной древесины из древесно-стружечных плит, готовые дома. 

Каждое из производств обладает достаточно сложными технологиями, специфическими 

особенностями, инновационным и экспортным потенциалом. На деятельность лесного кластера 

оказывают влияние поставщики оборудования, вузовский и научно-исследовательский секторы. 

В области активно действуют ассоциация лесопромышленников, торгово-промышленная палата, 

развито некоммерческое партнерство. Кроме того, лесной кластер связан кооперационными 

связями со строительством, пищевой промышленностью, фармацевтикой и биотехнологиями. 

В процессе создания лесного кластера проявились проблемы на уровне взаимодействия 

собственно администрации кластера и органами местного самоуправления. Так, выяснился 

низкий уровень взаимного доверия между владельцами предприятий, образующих кластер, и 

региональными властями. Бизнесмены не доверяют местной власти и стоящие перед ними 

проблемы пытаются решать сами, как следствие – негативистская оценка перспектив развития 

бизнеса в регионе и в стране в целом. 

Кроме того, даже организуя кластер, отечественный бизнес не готов инвестировать 

ресурсы в долгосрочные проекты. Таким образом, в Пермском крае проявилась традиционная 

для всей страны нацеленность предпринимателей на так называемые «быстрые деньги». 

Следствием такого подхода является абсолютное игнорирование процедуры долгосрочного 

планирования. Добавим сюда недостаточное научное обеспечение процесса кластеризации, 

слабость горизонтальных связей и получаем типичную картину, с которой сталкивается процесс 

кластеризации в регионах. 

Более оптимистичным выглядит положение дел в Иркутской области, где стартовала 

программа создания различных кластеров28. 

Так, на основе существующих предприятий лесоперерабатывающей промышленности 

создается кластер аналогичный пермскому. Однако в отличии от лесного кластера в Пермской 

области здесь администрация региона является инициатором процессов кластеризации и процесс 

объединения осуществляется на творческом осмыслении международного опыта с учетом 

конкурентных преимуществ региона. Важное значение отводится повышению социального 
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уровня работников, что привело к притоку высококвалифицированной рабочей силы, особенно в 

отдаленные от областного центра населенные пункты. 

Другим направлением деятельности Иркутской областной администрации является 

создание кластера легкой промышленности на базе швейных производств и кластера по 

производству питьевой и минеральной воды. 

Продовольственный кластер представлен объединением «Курочка рядом» в г. Ангарск, в 

который входит производитель продукции птицефабрика «Заря», предприятия крупной оптовой 

и розничной торговли, логистическая компания. В процессе организации агломерации 

участникам удалось снизить зависимость от фактора сезонности за счет построения качественно 

функционирующей системы маркетинговых исследований рынка и формирования цепочки 

экспортных поставок в Монголию, достичь эффекта экономии на масштабе производства, 

снизить транзакционные издержки по всей технологической цепочке, внедрить стандарты 

качества продукции. 

Традиционные для региональных процессов кластеризации проблемы с отсутствием 

системы долгосрочного планирования, несовпадением интересов участников и головной 

компании, территориальная удаленность решались при активном участии местных властей в 

режиме функционирующего на постоянной основе Координационного совета в областной 

администрации. В результате этих действий продовольственный кластер не только укрепил 

позиции в Иркутской области, но и смог осуществить торговую экспансию в другие регионы. 

В настоящее время в регионе определены 23 направления кластеризации. Сюда входит 

сельское хозяйство, химия и нефтепереработка, туризм. Проводятся исследования в части 

формирования кластера в сфере услуг - объединяются прачечные и химчистки. 

По планам областного руководства уже в среднесрочной перспективе кластерные 

инициативы позволят улучшить торговый баланс региона, повысить долю экспортно-

ориентированной продукции, улучшить финансовое положение предприятий, создать 

благоприятный инвестиционный климат, добиться прочных кооперационных связей с кредитно-

банковским сектором, повысить имиджевую составляющую территории. 

Примером активной работы региональных властей в части кластеризации, по мнению 

автора, следует считать комплексный проект в Амурской области «Амурский соевый кластер». 

Этот проект, объединяющий действующие предприятия, объекты производства, социальной 

сферы, внедренческие организации и учебные заведения, предназначен для производства сои, 

научно-исследовательской работы, переработки сырья и реализации конечного продукта с 

высокой добавленной стоимостью с учетом последних научных достижений и мирового опыта. 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока включило его в 

список 23 комплексных проектов, которые вошли в программу «Социально-экономическое 
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развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»29. Стоимость реализации «Соевого 

кластера» специалисты оценивают в 36,7 млрд рублей. По замыслу структура даст области 

четыре тысячи рабочих мест, возможность построить новые и реконструировать уже имеющиеся 

предприятия по переработке сои. Проект предусматривает строительство элеваторов, создание 

мясных и молочных животноводческих комплексов, а также предприятий по убою скота и 

первичной переработке мяса. 

Разработана долгосрочная программа создания соевого кластера, первым этапом 

реализации которой должно стать создание трейдинговой компании с участием капитала одного 

из государственных банков в целях организации поставок сои в Западную Сибирь. Параллельно 

с этим, необходимо создать финансовые инструменты для поддержки фермерских хозяйств, 

желающих выращивать сою. Так, ООО «Амур Агро Холдинг» в ближайшее время получит от 

Дальневосточного банка Сбербанка России финансовые средства для реализации этих бизнес-

идей. Стороны уже заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

Вторым этапом является строительство завода по производству элитных и 

высокопродуктивных семян сои и пшеницы на территории Амурской области, которое началось 

в марте 2014 года. Ввод в строй нового предприятия планируется осуществить в середине 2015 

года. Стоимость этой части проекта оценивается в 1,5 млрд рублей30. 

На следующем этапе планируется построить завод по глубокой переработке сои, который 

планируется ввести в строй к 2018 году. Предприятие предназначено для производства 

высокотехнологичной соевой продукции объемом до 25 тыс. тонн в год. Параллельно будет 

возводиться завод по производству комбинированных кормов и научный центр сои31.  

Следует обратить внимание на заинтересованность региональных властей в реализации 

соевого проекта, которая вполне может быть взята за основу при формировании туристско-

рекреационного кластера в регионе. 

Еще одним успешным примером кластеризации в регионе может служить концепция 

льняного кластера, разрабатываемая в Вологодской области. Идея проекта была разработана 

Правительством Вологодской области совместно с ООО «ОУК «Доминион» во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 2008 года. Проект вошел в перечень основных 

мероприятий Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года32. 
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Отмечается хорошая методологическая база проекта уже на этапе бизнес-идеи. Так, в 

долгосрочную программу развития проекта было заложено два сценария его реализации: полный 

и скорректированный. Полный сценарий предполагал консолидированный инвестиционный 

бюджет проекта в количестве 9,8 млрд руб. Из этого объема средства областного бюджета 

должны составить 2,0 млрд руб., собственные средства и средств инвестора должны быть 

обеспечены на уровне 2,2 млрд руб., средств государственного финансового института развития 

государственной корпорации «Внешэкономбанк» – 5,6 млрд руб. Срок окупаемости – 10 лет. 

В свою очередь скорректированный сценарий, который и реализуется в настоящее время, 

предусматривал снижение показателей инвестиционного бюджета.  Уже на этапе планирования 

из этого варианта долгосрочного плана была исключена организация собственного 

энергетического комплекса и прядильного производства с участком котонизации, частично 

сокращена производственная программа текстильного сектора, внесены изменения по объемам 

посевных площадей и по сумме инвестиций на сельскохозяйственный сектор. 

Параметры консолидированного инвестиционного скорректированного бюджета 

составляют 6,5 млрд руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 2,4 млрд руб., 

собственных средств и средств инвестора – 0,9 млрд руб., средств государственного финансового 

института развития ОАО «Россельхозбанк» – 3,2 млрд руб. Срок окупаемости также – 10 лет. 

В результате кризисных явлений 2008 года реализуемый полный сценарий был 

безболезненно скорректирован и сейчас Вологодский льняной кластер, как и отмечалось, 

реализуется в логике скорректированного сценария. Такая адаптивность обусловлена активным 

участием представителей науки на этапе формирования бизнес-идеи и определения основных 

параметров бюджета проекта. Хорошая проработанность и использование программно-целевого 

подхода на этапе планирования обеспечили устойчивость проекта и его диверсифицированный 

характер. Это позволяет сделать вывод о необходимости тщательного методологического 

обоснования при формировании кластерной агломерации. 

Рассматривая успешный опыт создания и функционирования Вологодского кластера по 

производству льна, мы отмечаем активную государственную поддержку. Денежные средства в 

форме субсидий и налогового вычета выплачиваются федеральным бюджетом местным. К 

примеру, федеральный бюджет участвует в финансировании формирования основных 

производственных фондов, осуществления НИОКР, приобретении семенного фонда, 

компенсации процентов по полученным кредитам в размере 75% ставки рефинансирования ЦБ 

РФ. 

Областной бюджет, в свою очередь, выделяет субсидии возмещающие производственные 

затраты, издержки производителей на закупку оборудования и техники, предназначенной для 

переработки и производства сырья. Особую статью расходов Вологодской области в части 

поддержки организаций-участников кластера составляют расходы на покупку ГСМ, средств 
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борьбы с вредителями растений, минеральных удобрений. Кроме того, участники проекта 

получают льготы по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество. 

По нашему мнению, участие государственных финансов в процессе становления кластера 

является ключевым фактором, способствующим его успешному развитию. Так, в период с 2011 

года в агропромышленную сферу Вологодской области из федерального бюджета в целом 

выделено около 14 млн руб., в свою очередь текстильный сектор получил дотаций в той или иной 

форме на сумму, превышающую 31 млн руб. 33 

Однако, ведущую роль в софинансировании кластерной агломерации играет областной 

бюджет. Так, за этот же период из бюджета Вологодской области на поддержку 

сельскохозяйственного комплекса, в том числе и в целях производства льна, выделено около 1,7 

млрд руб. Из этой суммы текстильный сектор получил около 1,2 млрд руб. в виде вкладов в 

уставный капитал и льготного субсидирования. Эти меры позволили радикально обновить парк 

уборочной сельскохозяйственной техники и довести его до трехсот единиц. 

Вместе с тем, не следует ограничивать участие муниципальных властей в поддержке 

агломерации только финансированием. Областное руководство создало условия для успешного 

запуска механизма государственно-частного партнерства в рамках реализации проекта 

возведения льняного кластера. Автор полагает, что применение механизма государственно-

частного партнерства (далее – ГЧП) можно также считать условием успешной реализации 

проекта текстильного кластера. В пользу данного вывода свидетельствует создание четырех 

производственно-сырьевых зон, в которых локализовано тридцать агрофирм, 

специализирующихся на производстве льна. Правильность данного решения подтверждает 

увеличение посевных площадей. 

На основе ГЧП созданы и успешно функционируют восемь льноперерабатывающих 

организаций, закуплены и установлены две высокопроизводительные технологические линии по 

переработки сырья, обновлен станочный парк на отделочных и швейных предприятиях. 

Принятые меры позволили создать вертикально-интегрированный агрохолдинг ОАО 

«Вологодский текстиль» в составе двух бизнес-единиц в городах Вологда и Красавино. 

Результатом стало увеличение выпуска тканей из натурального сырья, что признано и на 

международных форумах. Так, отечественные ткани были продемонстрированы в феврале 2011 

года на самой престижной выставке производителей материалов для индустрии моды Premier 

Vision в Париже. 

На отечественном рынке ОАО «Вологодский текстиль» занимает ведущие позиции по 

производству костюмно-плательных тканей. Продукция компании сертифицирована по 
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 ЛегПромБизнес.рф. Развитие льняного комплекса Вологодской области. 

URL:http://легпромбизнес.рф/index.php/2011-06-09-15-56-51/lpb2011/62-legprombiznes-3-2011/56-razvitie-lnyanogo-

kompleksa-vologodskoj-oblasti (дата обращения: 13.04.2014)  
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международным стандартам и продается под торговой маркой «Группа «Линум». Холдинг 

успешно создает собственную сбытовую сеть. Принимая во внимание классификацию с позиций 

жизненного цикла можно смело отнести вологодский льняной кластер к развивающемуся типу. 

В целях поддержания высоких темпов развития руководству кластерной агломерацией 

следует решить ряд перспективных задач. 

Так, необходимо продолжать работу по дальнейшей вертикальной интеграции для 

формирования законченного технологического цикла, включающего в себя все этапы 

производственного процесса, начиная от поля и заканчивая выпуском готовой продукции. 

Отдельным направлением следует выделить работу по дальнейшему обновлению семенного 

фонда, повышению материально-технической базы производства для более качественной 

переработки сырья, внедрения трудо- и энергосберегающих технологий. 

На этапе выпуска готовой продукции следует сосредоточиться на увеличении 

ассортимента, тиражировании новых видов. Принятые меры позволят повысить экспортный 

потенциал региона, создать новые рабочие места, будут способствовать появлению 

мультипликационного эффекта, описанного нами ранее. 

С учетом рассмотренных закономерностей жизненного цикла кластерной агломерации34 

следует предположить потенциальные проблемы, с которыми вологодскому льняному кластеру 

придется столкнуться в ближайшем будущем. 

Так, на этапе трансформации развивающиеся кластеры вынуждены решать проблему 

межотраслевой и межтерриториальной кооперации. Аналогичные задачи стояли перед 

калужским автомобильным кластером, о чем говорилось выше. С учетом уже имеющегося в 

стране опыта логичным будет предположить, что данную задачу целесообразно решать в форме 

создания ассоциативного объединения. Подобные объединения успешно функционируют в 

Европе, объединяя в единую сеть сельхозпроизводителей, как крупные агрофирмы, так и 

индивидуальные фермерские хозяйства. Реализация данного подхода позволит получить 

синергетический эффект и привлечет новые инвестиции в село. 

В пользу данного решения говорит и опыт функционирования «Бийской льняной 

компании», сумевшей объединить всех участников производства льна от сырья до торговых 

сетей. 

Обобщение имеющегося опыта формирования аналогичных ассоциаций свидетельствуют, 

что организационную структуру целесообразно создавать в соответствии с рекомендациями 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Высшим органом управления ассоциации 

является общее собрание, которому подчиняется президент ассоциации. В свою очередь 
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 Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Hansson E.W. The Cluster Porches White book, IKED, 2004.URL: 
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президент руководит исполнительной дирекцией. Отдельным органом является ревизионная 

комиссия, выступающая органом контроля и отчитывающаяся перед общим собранием. 

Описанное ассоциативное объединение позволит повысить координацию совместной 

деятельности производителей льна, будет способствовать укреплению делового сотрудничества, 

защитит отечественную льняную продукцию от контрабанды и контрафакта. Кроме того, не 

следует забывать и о проведении совместных коммерческих и социальных проектах, усилении 

лоббистских позиций. 

По мнению автора, развитие кластера в формате ассоциации является перспективным 

инструментом, способствующим объединению потенциала производителей, формированию 

механизма тесного взаимодействия и сотрудничества. Рассмотренный опыт имеет серьезный 

практический потенциал и в туристско-рекреационной отрасли. 

Уникальность опыта Вологодской области заключается в активном и согласованном 

взаимодействии всех участников создаваемого кластера в результате чего образовано одно 

юридическое лицо.  Эта мера позволила правильно выстроить структуру ассортимента, 

устранить избыточную внутреннюю конкуренцию. В результате фактически сформирован 

вертикально-интегрированный льняной кластер, объединяющий все предприятия 

льнопереработки – «от поля до прилавка». 

Опыт построения льняного кластера в полной мере отвечает задачам настоящего 

диссертационного исследования, поскольку убедительно демонстрирует гарантированность 

успеха в случае взаимной заинтересованности всех участников технологической цепочки в 

общем успехе. Кроме того, особенностью анализируемого проекта является оперативность его 

реализации, позволяющая добиться ускоренной и комплексной модернизации всей отрасли. 

В завершении обобщения отечественного опыта кластеризации в интересах 

экономического роста региона следует рассмотреть опыт построения текстильной агломерации 

в Ивановской области. 

Пилотный проект «Модернизация действующих текстильных производств Ивановской 

области» был подготовлен региональными властями в 2009 году и заключался в ускоренной 

модернизации оборудования для производства хлопчатобумажных тканей, суконного 

производства, производства льняных изделий и производства продукции гигиенического 

назначения35. Проект имеет долгосрочный характер и должен быть реализован до 2019 года. 

Настоящий проект включен в план мероприятий, обеспечивающих реализацию стратегии 

развития легкой промышленности России на период до 2020 года, утвержденной приказом 

Министерства промышленности и торговли. В свою очередь, проект является первым этапом 

создания текстильно-промышленного кластера в Ивановской области. 

                                                      
35

 В Ивановской области сформировался текстильно-промышленный кластер. URL: http://ivgazeta.ru/read/8056 

(дата обращения: 14.04.2014) 
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Образование текстильно-промышленного кластера открывает новые перспективы 

развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Так, в настоящее время в 

Ивановской области в сфере текстильного и швейного производства действует около 200 малых 

предприятий из 492, относящихся к обрабатывающим производствам. Это число может 

увеличиться, если создать условия для выхода из теневого сектора малых предприятий, 

изготавливающих свою продукцию нелегально. 

В Ивановской области сделана ставка на малый бизнес и это является характерной чертой 

кластеризации в данном регионе. Областное руководство обоснованно полагает, что именно 

малый бизнес особо восприимчив ко всему новому. Ведь новые технологии основаны на трудо- 

и энергосберегающих технологиях, что позволяет снижать себестоимость производства и 

получать конкурентное преимущество.  Следовательно, через малый бизнес в кластер могли бы 

проникать новые технологии. 

Попытки интегрировать малый бизнес в формат кластера в Ивановской области ведутся 

через отраслевые объединения. Успешными примерами таких образований служат региональные 

ассоциации малого бизнеса «Инициатива» и «Первый ивановский текстильный рынок «Главк». 

В свою очередь, Ивановская государственная текстильная академия и Региональная 

общественная организация ученых и специалистов «Новые технологии» создали «Центр новых 

технологий для малого бизнеса». По сути, на базе созданного Центра работает постоянно 

действующая экспозиция новых технологий для малого бизнеса и консультационный центр. 

В целом региональная образовательная система играет существенную роль в 

функционировании кластера обеспечивая текстильную сферу новыми кадрами. В области 

создана инфраструктура подготовки кадров практически для всех этапов производства и 

реализации продукции текстильной отрасли. Так, в регионе готовится более 500 инженерно-

технических и рабочих кадров только для предприятий текстильной промышленности. Они 

появляются на основе научно-исследовательской базы Ивановской государственной текстильной 

академии, Ивановского государственного химико-технологического университета, Института 

химии растворов РАН. Эти структуры ориентированы на разработку новых технологий в 

текстильном производстве. Реализуя задачу создания и развития текстильно-промышленного 

кластера в Ивановской области, региональные власти планируют деятельность в следующих 

направлениях: 

1. Подписание регионального соглашения о развитии кластера. 

2. Создание управляющей компании проекта. 

3. Активная работа с инвесторами 

4. Разработка проектно-сметной документации и бизнес-плана создания в Ивановской 

области технопарка высоких технологий. 
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Анализируя деятельность областной администрации по созданию кластера, можно 

увидеть уже описанную ранее тенденцию вертикальной интеграции. В Иванове фактически 

сформировалась текстильно-швейная вертикально-интегрированная структура, представленная 

такими крупными организациями, как «ТекстильПрофи-Иваново», «Текстиль-Град», 

текстильными рынками «Текстильщик 1» и «Текстильщик 2», «Главк». В кластер включен 

логистический центр «Текстиль-Макс». В результате продукция предприятий швейной 

индустрии представлена во всех ивановских торговых центрах – таких, как «Полет», 

«Серебряный город», «Реал». 

Отдельного внимания заслуживает деятельность регионального правительства по 

привлечению финансовых ресурсов под задачу построения кластера. Общая стоимость работ 

оценивается в 7 млрд рублей. Часть этих денег поступает из федерального бюджета в рамках 

реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года. 

Вместе с тем, региональная администрация, образовав областной инвестиционный совет, 

смогла за 4 года привлечь, рассмотреть и одобрить 20 инвестиционных проектов как в сфере 

текстильного и швейного производства, так и в смежных отраслях – поставка сырья, логистика, 

продвижение и сбыт текстильной продукции. Кроме того, был одобрен проект по производству 

утеплителей на основе использования льносырья в Палехском районе. Общая инвестиционная 

емкость всех одобренных проектов составила 5,1 млрд рублей. 

Завершая рассмотрение особенностей швейно-текстильного кластера, следует 

остановиться на значении регионального правительства Ивановской области в его создании и 

развитии. Администрация активно помогает представителям бизнеса кооперироваться и 

продвигает кластер на федеральном уровне. И такая активность приносит свои плоды. Так, с 

инициативой создания текстильно-промышленного кластера региональные власти вышли на 

федеральный уровень в 2007 году. А уже в 2008 году эта тема обсуждалась на заседании 

президиума Госсовета по итогам которого глава государства дал поручения правительству 

России и высшим органам исполнительной власти субъектов федерации, направленные в том 

числе на сохранение и развитие отечественной сырьевой базы для легкой промышленности - 

прежде всего, льна, шерсти, химических волокон и нитей, вискозы. 

Следовательно, областные власти стимулируют бизнес к развитию, помогают 

формировать механизмы предоставления преференций для текстильных предприятий, 

осуществляющих техническое перевооружение. 

Государство в свою очередь также оказывает текстилю финансовую поддержку. Так из 

федерального бюджета было выделено более 561 млн рублей. Министерство промышленности и 

торговли планирует предоставлять субсидии организациям, реализующим пилотные проекты в 

рамках Стратегии развития легкой промышленности на период до 2020 года. Средства, которые 

будут выделяться после принятия этого постановления, пойдут только тем предприятиям, 
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которые осуществляют техническое перевооружение и модернизацию производства и включены 

в перечень пилотных проектов по модернизации текстильной и легкой промышленности России. 

Предположительная сумма субсидий, которая понадобится ивановским текстильным 

предприятиям, составит 2,5 млрд рублей до 2020 года. 

Обобщая российский опыт кластеризации, необходимо выделить следующие факторы, 

способствующие его развитию: 

 наличие опыта управления крупными интегрированными структурами; 

 развитые интеграционные и кооперационные связи с иностранными партнерами; 

 повышение качества государственного управления; 

 рост государственной поддержки экономических процессов. 

Вместе с тем, на основе проведенного обобщения, автор выделяет определенные 

трудности, сдерживающие процесс создания кластерных структур и требующие решения: 

 забюрократизированность большинства административных процедур; 

 устаревшие основные производственные фонды; 

 низкий инвестиционный потенциал на региональном уровне; 

 сдержанность потенциальных инвесторов в отношении вкладывания средств в 

долгосрочные проекты; 

 несовершенство законодательной базы; 

 неразвитость методической базы взаимодействия субъектов кластеризации; 

 низкая трудовая мобильность населения; 

 традиция игнорирования роли человеческого капитала как ключевого фактора 

производства; 

 отсутствие долгосрочной задекларированной государственной политики в части 

формирования кластерных структур. 

Важным выводом, к которому мы приходим, основываясь на проведенном обобщении 

отечественного опыта кластеризации, является понимание того факта, что без активной позиции 

бизнес-сообщества и благоприятной бизнес-среды построение эффективно функционирующего 

кластера представляется маловероятным. 

Так, бизнес-сообщество эффективно влияет на создание кластера в случае наличия 

головного предприятия, организации-лидера, выступающего системообразующим элементом 

всего образования. Собственники головной компании должны быть заинтересованы в 

эффективном долгосрочном сотрудничестве. Важным условием успешной кластеризации 

является наличие устойчивых и долговременных кооперационных и интеграционных связей 

между субъектами кластеризации. 
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Практика показывает, что кластер невозможно построить на основе устаревших 

технологий. Это означает, что процесс кластеризации происходит на основе инновационных 

технологий, которые, при этом, имеют значительный модернизационный ресурс и обладают 

длительным жизненным циклом. Процесс создания кластера будет успешным в случае высокого 

уровня конкурентоспособности конечного продукта (услуги) как на региональных, так и 

межрегиональных рынках. 

Высока роль персональных амбиций участников создания кластера начиная от линейных 

руководителей и заканчивая собственниками бизнеса. Значимым фактором является наличие 

высококвалифицированной рабочей силы, компетенций менеджмента, готовности сотрудников 

работать в динамичной деловой среды в условиях многозадачности. Следует также обратить 

внимание на построение развитой адхократической корпоративной культуры, органично 

сочетающей сотрудничество и конкуренцию в интересах построения собственно кластера и 

развития региона. 

В свою очередь, формирование благоприятной бизнес-среды во многом происходит 

благодаря усилиям региональных властей. В качестве нормативно-методической основы 

целесообразным инструментом, как показал проведенный обзор, является наличие региональной 

долгосрочной программы развития экономики территории, в которой этапом реализации 

прописана стратегия создания кластера. Местные органы власти должны быть заинтересованы в 

развитии региона и экономической интеграции. В этих целях региональным законодательным и 

исполнительным органам власти необходимо всячески развивать, поддерживать и разрабатывать 

региональные программы, основанные на кластерных инициативах, совершенствовать 

законодательную базу в целях благоприятного делового климата. 

Важным условием успешной кластеризации является наличие механизма и 

положительного опыта взаимодействия региональных властей и местного бизнес-сообщества, 

действующего на постоянной, либо регулярной основе. Такой механизм позволяет оперативно 

совершенствовать нормативно-правовую базу региона в интересах бизнеса, способствует 

созданию атмосферы доверия и уважения. 

Задача формирования инфраструктуры целиком возлагается на региональные власти. 

Создаваемая инфраструктура должна поддерживать бизнес, обеспечивать его 

квалифицированным персоналом на основе наличия системы профессионального образования, 

построенной с учетом перспектив развития территории. Важную роль в инфраструктурной среде 

играют организации маркетинга, логистики, статистического учета, экспертное сообщество, 

способное на договорной основе оказывать консультационные услуги формирующемуся 

кластеру. 
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Следует согласиться с мнением отечественных ученых отмечающих недостаточную роль 

кластерных технологий в процессе интенсификации регионального экономического роста36. Это 

предполагает развитие методических и практических рекомендаций по формированию и 

функционированию кластерных структур, выполняющих роль драйверов роста и повышения 

конкурентоспособности территорий их базирования. 

Как показывает практика, кластеры усиливают региональную динамику, являются 

платформой для создания региональных конкурентных преимуществ, обеспечивают 

инновационный тренд развития территорий. Следует отметить и положительное влияние 

кластерных образований на предпринимательскую сферу, в которой благодаря кластерам 

активизируется процесс создания новых фирм, появляются новые сегменты рынка, снижаются 

барьеры «входа» новых участников в интегрированные формирования. 

Контрагенты кластерного образования имеют возможность повысить свою 

экономическую устойчивость, обеспечить более эффективное использование ресурсов, 

сформировать потенциал конкурентоспособности за счет трансферта знаний и технологий, 

партнерских отношений, особой конфигурации прав собственности на различные объекты. В 

свою очередь повышение устойчивости хозяйствующих субъектов региона формирует основу 

для социально-экономической динамики территорий базирования кластера, способствует 

увеличению налоговых поступлений в региональный бюджет, расширяет материально-

техническую базу региона, улучшает в нем инвестиционный климат. 

Следует отметить и возможность формирования комплексного знания за счет соединения 

и сочетания в кластере потенциала фундаментальной науки, прикладных исследований, 

производства, сбыта. 

В современных условиях управление региональной экономической системой базируется 

на межотраслевых связях между фирмами и организациями, деление региональной экономики на 

отрасли в рамках традиционного подхода утрачивает свою действенность.  Поэтому управлять 

необходимо связями, что и позволяет обеспечить кластерный подход в региональной 

экономической политике. При этом достигается высокая эффективность взаимодействия не 

только технологически связанных организаций, но и обеспечиваются партнерские 

взаимоотношения между бизнесом, государством, торговыми ассоциативными структурами, 

исследовательскими, образовательными учреждениями и другими участниками региональной 

хозяйственной системы. 

Сегодня региональные органы власти не могут в полной мере реализовать функции по 

хозяйственному планированию, межотраслевому взаимодействию, формированию эффективной 

структурной политике. Поэтому кластерные технологии могут стать основой механизма развития 

                                                      
36

 Анохина М.Е., Мочальников В.Н. Кластерные технологии и экономический рост // Проблемы теории и практики 

управления. 2013. №6. – С.57 
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территорий, эффективно интегрированного в национальную экономическую систему. Таким 

образом, будет формироваться новый технико-промышленный и социально-культурный уклад. 

В настоящее время подход к региональному развитию, основанный на кластерах, находит 

все большее понимание в России. Согласно перечню The European Cluster Collaboration Platform 

(ECCP), в шести регионах РФ созданы кластеры, описание которых представлено в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Российские кластеры из The European Cluster Collaboration Platform (ECCP)37. 

Регион Наименование кластера Отраслевая сфера деятельности 

Пензенская 

 область 

Пензенский кондитерский кластер Агропродовольственная сфера 

Биомедицинский кластер Пензенской 

области 

Биотехнологии 

Пензенский инновационный кластер 

универсальных компонентов и систем 

измерения 

Электроника, электронное 

оборудование 

Пензенский стекольный кластер Оптика и фотоника 

Пензенская 

 область 

Пензенский туристический кластер Туризм 

Мебельный кластер Пензенской области Деревообработка, мебельная 

промышленность 

Республика  

Татарстан 

Синарский трубный завод Пластик 

Самарская  

область 

 

Волжский автомобильный кластер Автомобилестроение 

Свердловская  

область 

Уральский фармацевтический кластер Химия 

Екатеринбургский медицинский кластер Здравоохранение, медицинская 

техника 

Уральский ИТ-кластер Информационно-

коммуникационные технологии 

Уральские локомотивы Транспортная инфраструктура 
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 The European Cluster Collaboration Platform (ECCP). URL: http://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisation 

(дата обращения: 10.04.2014) 
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Таблица 1.5 – Продолжение 

Регион Наименование кластера Отраслевая сфера деятельности 

Томская 

область 

Кластер «Фторидные технологии» Химия 

Кластер «Твердотельная СВЧ- 

электроника» 

Электроника, электронное 

оборудование 

Кластер «Западно-Сибирский атомно-

промышленный альянс» 

Энергетика 

Кластер «Информационные технологии» Информационно-коммуника-

ционные технологии 

Лесной кластер Деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность, 

производство мебели 

Инновационный территориальный кластер 

«Фармацевтика и медицинская техника» 

Здравоохранение, медицинская 

техника 

Калужская 

область 

НП «Калужский фармкластер» Биофармацевтика 

Национальная политика в области кластеризации не системна, носит в большей степени 

спонтанный характер, не встроена должным образом в общую экономическую политику. 

Поэтому столь и не впечатляющими являются результаты кластеризации в сравнении с 

развитыми зарубежными странами. Россия по уровню развития кластеров в стране (показатель 

рассчитывается в рамках Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного 

экономического форума) занимает 118 позицию из 144 оцениваемых стран (таблица 1.6). 

Таблица 1.6 – Сопоставление России по уровню развития кластеров в системе расчета Индекса 

глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума38 

Страна 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 
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Россия 3,2 87 3,2 92 3,0 114 3,1 124 3,1 118 

Бразилия 4,5 23 4,5 25 4,5 28 4,5 26 4,6 24 

Германия 5,0 12 4,9 13 5,1 8 5,4 4 5,5 3 

Индия 4,2 29 4,2 31 4,5 29 4,9 16 4,5 27 

Италия 5,5 1 5,4 1 5,3 2 5,5 2 5,6 1 

Китай 4,7 17 4,7 17 4,6 23 4,6 24 4,6 25 

Казахстан 3,2 85 3,3 85 3,1 110 3,1 126 3,2 116 

США 5,1 6 5,1 9 5,0 12 5,2 6 5,4 5 

Япония 5,4 2 5,3 3 5,2 5 5,2 7 5,3 8 

                                                      
38

 Global Competitiveness Index-GCI. URL: http://www.weforum.Org/issues/global-competitiveness (дата обращения: 

10.04.2014) 
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Примечание – В Индексе 2014-2015 - 144 страны; 2013-2014 - 148 стран; в Индексе 2012-2013 – 

144 страны, 2011-2012 – 142 страны, в Индексе 2010-2011 – 139 стран. 

В целом, необходимо отметить, что в нашей стране накоплен существенный опыт 

управления кластерными агломерациями в различных секторах экономики. Этот опыт нуждается 

в дальнейшем осмыслении и изучении. Однако уже сформировался арсенал эффективных 

способов и методов, которые можно практически без изменений, либо незначительно адаптируя 

использовать в процессе создания и управления туристско-рекреационной кластерной 

агломерацией. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

2.1. Анализ туристско-рекреационного потенциала территории базирования кластера 

Территории Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики 

Адыгея имеют высокий потенциал для развития туристической сферы, санаторно-курортной 

отрасли, агропромышленного комплекса, торговли, электроэнергетики, добывающих и 

обрабатывающих секторов промышленности, который на текущий момент не реализуется в 

полной мере. Инструментом развития экономики и повышения благосостояния населения 

региона за счет эффективного использования туристско-рекреационного потенциала и развития 

туризма в регионе является создание туристско-рекреационного кластера. 

Под туристско-рекреационным кластером понимается совокупность взаимодействующих 

компаний и институтов, коллективных средств размещения, предприятий питания и 

сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой 

ориентированных на производство инновационного продукта (услуги) рекреационной и 

культурной направленности, расположенных в географической близости и проходящие в своем 

развитии определенные этапы в логике жизненного цикла. 

Как отмечалось ранее, в современных условиях процесс кластеризации позволяет 

стимулировать рост экономики региона, но также несет в себе угрозы потенциального 

монопрофильного развития территории. В этой связи целесообразно уже на этапе планирования 

кластера принимать меры диверсификации его деятельности. Такой подход позволит увеличить 

период устойчивого развития кластерной структуры и избежать экономических потерь на этапе 

его трансформации. 

Созданная кластерная структура является сложной и в методологическом, и в 

технологическом плане ее воплощения. Она рассчитана на объём турпотока порядка 10 млн 

туристов в год и включает в себя ряд горных курортов мирового класса: «Лагонаки» 

(Краснодарский край и Республика Адыгея), «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика), 

«Эльбрус-Безенги» (Кабардино-Балкарская Республика), «Мамисон» (Республика Северная 

Осетия – Алания), «Матлас» (Республика Дагестан), «Цори» и «Армхи» (Республика 

Ингушетия). Предваряя рассмотрение особенностей формирования туристско-рекреационного 

кластера Северного Кавказа и путей диверсифицированного развития его деятельности 

целесообразно провести анализ туристско-рекреационного потенциала отрасли и ее роль в 

структуре национальной экономики страны. 

По данным специалистов в мире наблюдается лавинообразный прирост количества 

туристов. Так, с 1950 года число туристов увеличилось почти в 28 раз и достигло в 2000 году 698 
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млн человек. Основываясь на прогнозах экспертов Всемирной туристской организации, к 2020 

году эта цифра будет удвоена, т. е. количество путешественников составит 1,6 млрд человек, а 

мировые доходы от туризма достигнут 2 трлн долларов39. 

В настоящее время около 80% путешественников в мире приходится на Европу, Северную 

и Южную Америку, тогда как на Восточную Азию и Тихоокеанский регион – лишь 15%, а 

Африку, Ближний Восток и Южную Азию вместе взятые – 5%. Предполагается, что к 2020 году 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион станут вторым по популярности направлением 

международного туризма после Европы40. Диаграмма на рисунке 2.1 иллюстрирует цели визита 

туристов. 

 

Рисунок 2.1 – Цель визита туристов 

В этой связи представляет интерес прогноз развития, сделанный Всемирной 

туристической организацией (ВТО), в котором определены самые перспективные направления и 

виды туризма XXI века. Так, по оценкам экспертов, к 2020 году самыми популярными видами 

туризма станут: приключенческий, экологический, культурно-познавательный, тематический, 

круизный. 

Приключенческий туризм выбирают путешественники с желанием самовыражения и 

самоутверждения. Разновидностями приключенческого туризма являются покорение горных 

вершин, кругосветные путешествия, подводная охота, различные экспедиции и т. д. Возможность 

заняться любимым делом (хобби) в среде единомышленников также может послужить стимулом 

для подобной поездки. Для таких туристов предпочтительными являются специальные туры для 

автолюбителей, спортивных болельщиков, паломников и др. 

Экологический туризм предполагает посещение особо охраняемых природных 

территорий, девственных природных мест, заповедников и заказников с исследовательскими и 

промысловыми целями. В этом случае предусматривается проведение активного отдыха в 

регионах с дикой суровой природой и должен содержать три компонента: 

                                                      
39
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 познание природы; такие путешествия предполагают наличие элементов исследования 

природы, получение туристами новых знаний и навыков; 

 сохранение экосистем, предполагающее не только соответствующее поведение группы 

на маршруте, но и участие туристов и туристических фирм в программах и мероприятиях по 

защите окружающей среды; 

 исследование местных законов и обычаев, уважение интересов местных жителей, вклад 

туризма в социально-экономическое развитие посещаемых территорий. 

Экологический туризм имеет следующие разновидности: научный, исторический, 

путешествие в природные резервации. 

Климатический туризм предполагает смену климата на длительное – от 3 до 6 месяцев – 

время. В этом случае чаще всего путешественниками являются состоятельные семьи, которые 

меняют страну проживания на время неблагоприятного сезона в своей стране (затяжной период 

дождей, жара и пр.). В рамках климатического туризма для принимающей стороны важным 

условием является развитие рынка недвижимости (аренда, покупка-продажа), предоставление 

качественного сервиса, увеличение потока на объекты достопримечательностей, торговля. 

Культурно-познавательный туризм предусматривает посещение объектов культурного 

наследия цивилизации, памятников истории народов и территорий, краеведческих объектов, 

знакомство с искусством, ремеслами, укладом жизни других народов. 

Аграрный туризм начал активно развиваться с начала 1970-х годов и может в настоящее 

время рассматриваться как основной фактор развития сельских районов: в некоторых регионах 

агротуризм во многом определяет занятость местного населения и формирует определенную 

долю прибыли хозяйств. 

Так, например, во Франции и Италии аграрный туризм сочетается с гастрономическим 

туризмом и демонстрацией своих винодельческих традиций. Разновидностью аграрного туризма 

является производство дичи на промышленной основе с доращиванием в вольерах и выпуском 

на охотничьи угодья. 

Перспективы развития всех видов туризма имеются в России и, в частности, в регионах 

Северного Кавказа. Наша страна может предоставить экстремальные условия для любителей 

приключенческого туризма, относительно нетронутые антропогенным воздействием природные 

территории для сторонников экологического туризма, субтропические регионы для сторонников 

климатического туризма, сельскохозяйственные регионы и территории для охоты и рыбалки 

любителям агротуризма. 

Становление туристско-рекреационной отрасли предполагает активное государственное 

регулирование и эти усилия окупаются валютной выручкой, мультипликативным влиянием на 

экономику за счет развития транспортной инфраструктуры, созданием дополнительных рабочих 
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мест. Для регионов туризм может стать фактором развития отсталых и депрессивных районов, 

малых и средних исторически значимых городов России. 

Анализируя туристско-рекреационный потенциал Северного Кавказа, следует выделить 

факторы, воздействующие на динамику и структуру туризма, формирующие его специфику на 

уровне регионов и отдельных стран. К таким факторам относятся: 

 природно-географические; 

 культурно-исторические; 

 политические; 

 социально-экономические; 

 культурно-демографические; 

 научно-технические. 

Рекреационные ресурсы страны или региона выражены в природных и культурно-

исторических особенностях территории. Самым важным фактором развития туризма является 

природный фактор. В зависимости от особенностей сочетания различных компонентов рельефа, 

растительного и животного мира, климата в разных странах и регионах сложились уникальные 

природно-территориальные образования. С учетом особенностей этих образований получили 

развитие отдельные виды туризма. 

Так, горный ландшафт предоставляет возможности для развития альпинизма, 

скалолазания, горных лыж и спелеотуризма. Морское побережье и акватории южных морей 

обусловили процветание купально-пляжного отдыха, серфинга, дайвинга. Существуют 

природно-территориальные образования, способствующие проведению орнитологических туров 

и сафари, рафтинга (сплав по рекам), пустынного, арктического, круизного и экологического 

туризма. В зависимости от высоты гор, климата, наличия минеральных источников, лечебных 

грязей, особых растений, формирующих микроклимат, имеющий оздоровительный эффект, 

некоторые регионы обладают уникальными лечебными свойствами. 

Северный Кавказ обладает самым мощным в стране потенциалом по развитию 

рекреационного комплекса. Регион характеризуется совокупностью практически всех 

перечисленных характеристик, позволяющих прогнозировать высокую эффективность проекта 

по созданию и развитию туристического кластера. На территории базирования туристско-

рекреационного кластера расположены самые высокие в Европе горы (Кавказские горы) с 

возможностью создания горнолыжных трасс международного уровня. Регион обладает 

пригодным для купания побережьем Каспийского моря с удобными песчаными пляжами 

большой протяженности, длительным купальным сезоном и благоприятным сухим климатом, 

многочисленными месторождениями минеральных источников и лечебных грязей, уникальной 

природой, большим количеством культурно-исторических и природных 

достопримечательностей. 
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Умеренно континентальный климат Северного Кавказа характеризуется обилием тепла и 

солнечного света: средняя температура воздуха в июле по региону составляет 22,6°С, средняя 

температура воздуха в январе минус 2,2°С для равнинных территорий. В летнее время воздух 

прогревается в среднем до 30°С, температура воды в Каспийском море может достигать 28°С, а 

продолжительность солнечного сияния в среднем составляет 2472 часа в год. Купальный сезон в 

Республике Дагестан длится с середины мая до середины октября и составляет около 5 месяцев41. 

Побережье Северного Кавказа является основным центром пляжного отдыха в России. 

Наибольшая активность в развитии летних курортов наблюдается на территории Краснодарского 

края (Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсе). Так, пляжные курорты Краснодарского края могут 

принимать до 480-500 тыс. человек в день, их посещают до 12 млн российских граждан в год. 

Ежегодно рост числа отдыхающих на наиболее востребованных курортах Анапы и Геленджика 

составляет 10-15%. В Стратегии социально-экономического развития края отмечено, что поток 

туристов на прибрежные курорты к 2015 г. достигнет 20 млн человек и далее будет увеличиваться 

на 2,5 млн человек ежегодно. 

Для горных территорий созданной агломерации характерно понижение температуры с 

увеличением высоты: при подъеме на каждые 100 м температура падает на 0,5-0,6°С, поэтому 

уже на высоте 2700 м обычны отрицательные значения температуры, теплый сезон длится не 

более 2,5-3 месяцев42, снежный покров в горах сохраняется 4-6 месяцев, круглогодично - на 

большой высоте. Следовательно, климатическое разнообразие региона предоставляет 

возможности как для пляжного отдыха на море, так и для занятий горнолыжным спортом в горах. 

Одной из ключевых составляющих горнолыжных курортов является перепад высот, 

который на Северном Кавказе варьируется от 1600 м до 5642 м и превосходит аналогичный 

показатель многих мировых центров горнолыжного туризма. Такие условия позволяют создавать 

трассы разного уровня сложности и обеспечивать длительный туристический сезон с 

возможностью круглогодичного катания на ледниках. 

В горах Северного Кавказа издавна сложилась инфраструктура лечения минеральными 

водами и грязями. Разведанные запасы минеральных подземных вод России составляют 329,14 

тыс. м 3 /сут. А Северо-Кавказский федеральный округ по наличию минеральных источников 

занимает одно из лидирующих мест в РФ: на долю СКФО вместе с Южным федеральным 

округом приходится 97,2 тыс. м 3 /сут. разведанных запасов минеральных вод (30% всех 

национальных запасов). При этом только в Республике Дагестан выявлено свыше 300 целебных 

минеральных источников43. 
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Вместе с тем, в настоящее время санаторно-курортное лечение минеральными водами и 

грязями сконцентрировано, в основном, на курортах Кавказских Минеральных Вод, которые в 

настоящее время посещают около 900 тыс. человек, в то время, как к 2025 г. прогнозируется, что 

количество отдыхающих там составит около 1,6 млн человек. Остальные территории Северного 

Кавказа потенциально способные осуществлять лечения минеральными водами не используются 

в полной мере. 

На регионы Северного Кавказа приходится большое количество природных заповедников 

и охраняемых объектов культурно-исторического значения. Так, в границах  СКФО расположены 

следующие государственные заповедники: Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Кавказский, 

Северо-Осетинский, Тебердинский, Эрзи, 2 национальных парка (Алания, Приэльбрусье), а 

также 7 государственных заказников: Аграханский, Самурский и Тляратинский (Республика 

Дагестан), Даутский (Карачаево-Черкесская Республика), Ингушский (Республика Ингушетия), 

Советский (Чеченская Республика), Цейский (Республика Северная Осетия – Алания), 

обеспечивающие сохранение богатого биологического разнообразия региона44. 

Кроме того, на территории Северного Кавказа находится большое количество культурно-

исторических памятников, в том числе памятники федерального значения и охраняемые 

ЮНЕСКО. 

Наличие такого разнообразия природно-климатических и исторических условий 

позволяет развивать на Северном Кавказе самые разные направления туризма: познавательный 

туризм, спортивный и приключенческий туризм (включая альпинизм, скалолазание, 

горнолыжный спорт, сноубординг, сплавление на плотах, дельтапланеризм и парапланеризм и 

т.п.), пляжный отдых. Кроме того, регион обладает потенциалом перспективного сельского и 

экологического видов туризма. 

Формирование и функционирование туристско-рекреационного кластера позволит 

развивать туризм не только в СКФО, Краснодарском крае, Республике Адыгея, но и в Российской 

Федерации в целом. 

Следует отметить, что в последние годы российская туристическая отрасль показывает 

рост в сегментах въездного и внутреннего туризма, что связано, прежде всего, с падением курса 

национальной валюты, которое переориентировало часть российских туристов с выездного на 

внутренний туризм и создало благоприятные условия для посещения России иностранными 

гражданами. По данным Всемирной туристской организации, въездной туризм в Россию в 2014 

г. показал рост в 5,3%, а по количеству трат на иностранный туризм Россия опустилась со второго 
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места в 2013 г. на пятое место в 2014 г. с показателем 50,4 млн долларов США45. Однако эксперты 

отмечают, что реальным толчком к развитию въездного туризма могут стать: развитие 

инфраструктуры отечественной туристической отрасли, улучшение качества предоставляемых 

туристических услуг, формирование и продвижение благоприятного имиджа туристической 

России. 

Согласно данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 2013 г. вклад туризма 

и связанных с ним отраслей в российский ВВП составил 5,9% (3,1 трлн рублей), в то время как в 

целом по миру вклад туризма и связанных с ним отраслей в глобальный ВВП составил 9,1% (6,34 

трлн долларов США). Вклад только туристической отрасли (без учета смежных отраслей) в 

российский ВВП составил всего 1,4% (752 млрд рублей), при этом в среднем по миру этот 

показатель был в два раза больше – 2,8% мирового ВВП (1,97 трлн долларов США). Сегодня в 

РФ на сферу туризма приходится всего лишь 1,3% рабочих мест (954 тыс. человек), с учетом 

смежных отраслей – 5,5% (3,9 млн человек), в то время как общемировое количество рабочих 

мест в сфере туризма составляет 3,3% рабочих мест (98 млн человек), с учетом смежных отраслей 

- 8,6% (255 млн человек)46. 

В современных условиях туризм для многих стран становится все более важной 

составляющей национальной экономики, обеспечивая рабочие места, способствуя повышению 

доходов населения, а также являясь катализатором для развития других отраслей (например, 

транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства и др.). 

Недостаточный уровень развития туристической отрасли в России во многом объясняется 

слабым развитием необходимой туристической инфраструктуры, отсутствием качественного 

предложения на рынке туристических услуг по доступным ценам, ограниченным предложением 

услуг на существующих курортах разной направленности. 

Перед регионами Северного Кавказа стоит задача развития туризма. Так, в Стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. 

отмечается, что «несмотря на значимые конкурентные преимущества для развития 

туристической отрасли на территории Северного Кавказа, определяемые, прежде всего, 

уникальным сочетанием природно-климатических и культурно-исторических особенностей 

региона, отрасль туризма в субъектах Российской Федерации, входящих в СКФО, развита 

недостаточно: большая часть туристов (до 90%) приходится на российских граждан из 

близлежащих регионов, доля туризма в ВРП СКФО не превосходит 2%, а доля всего региона в 

туристической отрасли России составляет всего около 6%»47. 
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Еще одной проблемой туристической отрасли территорий Северного Кавказа является 

высокий удельный вес частного (теневого) сектора, в котором не происходит регистрация 

туристов и легализация их доходов. Особенно такое положение дел характерно для 

горнолыжного, спортивного и экстремального туризма. Именно в этих сегментах наблюдается 

наибольшая доля нерегистрируемого туристического потока и минимальная длительность 

пребывания туристов, а, следовательно, и низкие расходы туристов. Доля иностранных туристов 

во всех субъектах Российской Федерации, входящих в состав СКФО, ниже среднего уровня по 

России48. 

На сегодняшний день ежегодный объем туристских услуг фиксируется в пределах 7138,8 

млн рублей49. Наибольший поток путешественников в регионы Северного Кавказа 

обеспечивается за счет российских граждан. 

Гостиничный фонд на 2013 год составил 230 гостиниц, что составляет 3 % от общего числа 

данного показателя в РФ50, что позволило зарегистрировать 1,2 млн человек (3,3% от значения 

данного показателя по РФ). 

Неразвитость туристской инфраструктуры сдерживает развитие туризма на Северном 

Кавказе, особенно в СКФО. Это касается и крупных курортов с устаревшим оборудованием 

горнолыжных трасс, и санаторно-курортных комплексов на побережье Каспийского моря с 

невысоким уровнем сервиса (во многом вследствие недостатка профессиональных кадров), 

низким уровнем развития транспортной сети и высокой долей транспортной составляющей в 

стоимости пакета туристских услуг. Проблемой также является обеспечение уровня 

безопасности и связанный с этим негативный имидж региона у потенциальных туристов и 

инвесторов, наличие ограниченного, регламентированного режима посещения территории части 

субъектов РФ, входящих в состав СКФО. Создававшиеся еще в советский период известные 

курорты Домбая, Эльбруса, Чегета в силу отсутствия современной качественной горнолыжной и 

туристической инфраструктуры привлекают в основном, туристов из близлежащих регионов. 

XXII зимние Олимпийские игры, проводимые в г. Сочи, стали значимым катализатором 

роста горнолыжного спорта в России, развития курортов Красной Поляны («Горная Карусель», 

«Роза-Хутор», «Альпика-Сервис» и др.). По уровню состояния горнолыжной инфраструктуры и 

сервиса эти локализации отвечают требованиям современных туристов и потенциально эти 

курорты могут составить конкуренцию горноклиматическим курортам создаваемой туристско-

рекреационной агломерации. 
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Вместе с тем, конкуренцию легко избежать, разведя туристические потоки по ценовым 

показателям. Так, курорты Красной Поляны нацелены преимущественно на премиальный 

сегмент рынка и могут быть недоступны большинству российских любителей горнолыжного 

спорта. В то же время, как нами отмечалось, сейчас быстрее всего растет спрос на услуги 

среднего ценового сегмента и эконом сегмента. Вот именно на эту ценовую нишу нужно 

ориентировать создаваемые курорты кластера, которые призваны обеспечить качественную 

инфраструктуру для занятия горнолыжным спортом по ценам, доступным для разных категорий 

отдыхающих. 

Как отмечалось выше, туризм представляет собой специфическую мультипликативную 

сферу, приводящую к развитию других сопредельных отраслей экономики: торговли, 

транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, а также 

социальной сферы. В этой связи к числу приоритетных мер государственной поддержки следует 

отнести: 

 облегчить паспортно-визовый режим в целях повышения количества туристов, 

пребывающих в страну; 

 оптимизировать налоговый режим для организаций отрасли; 

 с учетом высокого мультипликативного эффекта улучшить инвестиционную 

привлекательность туристической отрасли; 

 стимулировать политику ускоренной амортизации для предотвращения старения 

инфраструктуры. 

При этом необходимо помнить о международной конкуренции, ведь зарубежные курорты 

принимают активные меры по привлечению российских туристов. Это, в первую очередь, 

относится к таким странам бывшего социалистического содружества, как Чехия, Венгрия, 

Болгария и др. Такие страны, как Греция, Испания упростили визовый режим. А Египет и Турция 

сделали ставку на организацию туров эконом класса. 

Даже общий анализ позволяет увидеть достаточно существенный арсенал методов 

стимулирования, которые наше государство может использовать для повышения экономической 

эффективности туристической отрасли. Туристический бизнес имеет длительную окупаемость 

инвестиций. Однако, по расчетам российских специалистов и прогнозам Всемирной туристской 

организации (ВТО) туризм в России при условии достаточной поддержки со стороны государства 

с учетом имеющихся туристических ресурсов мог бы приносить до 30 млрд долларов дохода 

ежегодно. 

Целевой аудиторией российских курортов вряд ли могут стать путешественники из стран 

Еврозоны: слишком высокие рыночные барьеры нужно преодолевать для привлечения этой 

целевой аудитории. Но туристы из Японии, Южной Кореи, США, Канады, Индии и Китая 

должны стать объектами маркетинговых усилий отечественных туроператоров. Особое 
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внимание нужно обратить на путешественников из юго-восточной Азии, лидерами которой 

выступают Южная Корея и Япония. Так, эти страны, не являясь лидерами по общему объему 

туристического потока, представляют собой крупнейший сегмент мирового рынка зимнего 

туризма. Настоящий тезис базируется на оценке данных статистики продаж горнолыжного 

оборудования и аксессуаров, по которой можно сделать вывод о том, что азиатские лыжники 

составляют до 60% от общемировой аудитории. К таким же выводам приходят и иностранные 

исследователи.  К примеру, британская маркетинговая компания Mintel International 

обнародовала данные о том, что к 2020 году число туристических поездок японских и китайских 

путешественников вырастет в 4 раза по сравнению с 2005 годом, что выведет их на второе и 

третье места после граждан Германии. Специалисты Mintel International считают жителей стран 

Азии главным источником доходов туроператоров в течение ближайших 15 лет51. 

В настоящее время наиболее активными путешественниками являются немцы. Так, на их 

долю приходится 86,6 млн путешествий за рубеж, граждане Великобритании выезжают за 

границу 65,3 млн раз, американцы — 58,3 млн Прогнозы Mintel International свидетельствуют об 

увеличении числа поездок за рубеж в 15 самых активно путешествующих странах к 2020 году до 

836,6 млн с 433,3 млн в настоящее время. Самими активно путешествующими нациями сейчас 

являются французы, россияне, итальянцы, голландцы, канадцы, южнокорейцы, шведы, 

бельгийцы и австралийцы. По мнению специалистов Mintel International к 2020 году англичане в 

этом рейтинге займут четвертую позицию, совершая около 101,5 млн поездок в год. 

Американские туристы переместятся пятое место с показателем в 85,1 млн поездок за границу52. 

Оценивая возможности туристической отрасли на Северном Кавказе, следует сделать 

вывод о сопоставимости ее потенциала с европейским, и, соответственно, реализация этого 

потенциала способна стать источником регулярного пополнения федерального и местного 

бюджета. 

Так, для наглядности объемов потенциального дохода приведем показатели 

туристической отрасли Австрии: 

 страна в группу лидеров по количеству востребованных горнолыжных курортов; 

 доходы от туризма за последние 50 лет возросли в 11 раз, положительное сальдо 

туристического баланса – в 6 раз, при этом покрытие дефицита торгового баланса обеспечивается 

именно активным сальдо туристического баланса; 

 протяженность горнолыжных трасс достигла 2200 км; 

 количество граждан, занятых непосредственно в отрасли, составляет почти 10% 

населения. 
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У туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа имеются все возможности 

выхода на сопоставимые показатели. 

Продолжая далее анализ описываемой агломерации, следует сказать о том, что эксперты 

выделяют четыре группы горнолыжных комплексов: 

 комплексы местного значения, предоставляющие услуги населению, проживающему в 

радиусе до 30-100 км; 

 комплексы регионального значения, нацеленные на предоставление услуг населению, 

проживающему в городе и близлежащих областях в радиусе до 300 км; 

 комплексы федерального значения, ориентированные на предоставление услуг 

населению из разных областей страны, обслуживание групповых туров; 

 комплексы международного уровня, предназначенные для проведения международных 

соревнований, обслуживания иностранных туристов, организации индивидуальных и групповых 

туров53. 

В настоящее время в Российской Федерации нет горнолыжных комплексов 

международного уровня, хотя опыт работы в этом направлении имеется. Так, до 1990-х годов 

горнолыжные курорты Северного Кавказа работали на международном уровне, но износ и 

техническое устаревание оборудования, несоответствие местных трасс современным 

требованиям к безопасности и уровню комфорта, сложная политическая обстановка в регионе 

обусловили утрату курортами данного статуса. 

Следовательно, при наличии соответствующей государственной поддержки, с учетом уже 

имеющегося регионального опыта организации горнолыжного туризма и с использованием 

лучших мировых практик в индустрии зимнего отдыха, курорты Северного Кавказа могут 

конкурировать с общепризнанными аналогичными центрами Европы и Америки. Теоретически 

туристический кластер в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея способен принимать до 6 миллионов человек в год, причем значительную 

долю в туристическом потоке, как отмечалось, могут составить гости из Азии, для которых этот 

регион гораздо ближе, чем курорты в европейских странах. 

Территории Северного Кавказа по праву можно считать лидерами в стране по развитию 

туристско-рекреационного сегмента экономики. Именно здесь в полной мере начинает 

реализовываться государственная экономическая политика в части создания и развития 

инновационно-ориентированных территорий и туристско-рекреационных кластеров. 

В свою очередь в основе кластеризации территорий Северного Кавказа лежит политика 

создания территориально локализованных точек роста. По мнению В.С. Осипова, в основе 

любого кластера лежит одна-единственная особенность: все они выступают «территориальными 
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локализованными точками экономического роста»54. С учетом социально-демографических 

особенностей регионов Северного Кавказа, трудоизбыточности территории такой подход 

оправдывается в полной мере. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что на Северном Кавказе сложились 

географические, экономические, социальные и политические предпосылки для развития 

туристско-рекреационных кластеров. Практически в каждой республике созданы условия для 

бурного развития этого направления. У автора нет сомнений, что такой рост состоится. 

Рассмотрим конкурентные преимущества туристического кластера в Северо-Кавказском 

федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея, которые могут способствовать 

экономическому успеху: 

 величина снежного покрова, климатические и высотные условия, видовые 

характеристики склонов, идеально подходящие для массового горнолыжного отдыха, включая 

международный сегмент; 

 развитая транспортно-коммуникационная сеть в результате уже имеющихся, 

строящихся и подлежащих реконструкции международных аэропортов, железных и 

автомобильных дорог; 

 географическая близость кластера для азиатских туристов. 

К числу преимуществ, связанных с естественным рельефом местности следует отнести: 

 доступный перепад высот; 

 длина, разнообразие и видовые характеристики склонов; 

 возможности минимизации влияния строительных процессов на окружающую среду и 

обеспечения соблюдения требований «Зеленых стандартов»; 

 наличие площадок для размещения необходимой курортной инфраструктуры.  

Климатические особенности кластера также имеют свои достоинства: 

 максимальное количество солнечных дней в сезоне; 

 снегонакопление и снегозадержание на склонах гор; 

 наличие естественных «вечных» ледников; 

 ветровые особенности. 

Анализируемая территория имеет достоинства с точки зрения развития различных видов 

туризма: 

 имеющиеся горячие и минеральные источники для создания бальнеологических 

лечебниц; 

 наличие базы для организации этнографического и культурного туризма; 

 большое количество памятников природы, культуры и истории. 

                                                      
54

 Осипов В.С. Институциональное поле взаимодействующих хозяйствующих субъектов // Экономика и 

предпринимательство. 2013. № 12-4. С. 405-409 



69 

 

 

 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, Северный Кавказ обладает важным 

стратегическим, экономико-географическим и транзитным потенциалом, способствующим 

эффективному функционированию туристско-рекреационного кластера.  Созданный кластер 

способен стабилизировать социальную обстановку в регионе, ликвидировать экономическую 

отсталость округа, обеспечить устойчивое развитие Северного Кавказа и расширить 

стратегические (геополитические) возможности Российской Федерации на Кавказе. Вместе с тем, 

в регионе имеется ряд проблем социально-экономического характера, решение которых позволит 

успешно выполнить задачу развития описываемой агломерации. 
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2.2. Организационно-управленческое обеспечение процессов экономической интеграции в 

регионах Северного Кавказа 

Кластерный подход к реализации идеи строительства туристско-рекреационной 

агломерации на Северном Кавказе обусловлен сравнительной географической близостью 

курортов и специальным режимом регулирования экономической деятельности в рамках 

интегрированного образования. Кроме того, развитие курортов в виде кластера позволяет 

реализовать комплексный подход к планированию и строительству курортов, включая 

обеспечение курортов необходимой внешней инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Использование кластерной методологии способствует эффективному привлечению инвесторов и 

популяризации курортов среди потенциальных туристов. За счет экономии масштаба и 

централизации некоторых функций (например, создание единой службы безопасности, 

централизованной системы управления курортами и проч.) в процессе планирования, создания и 

функционирования курортов возможно снижение расходов. Кроме того, целесообразность 

развития курортов в рамках единого кластера также подтверждается анализом отечественного и 

международного опыта. 

Созданный туристско-рекреационный кластер Северного Кавказа базируется на солидной 

нормативно-правовой базе. Непосредственным основанием для формирования агломерации 

стало Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея»55. Согласно этому Постановлению на территории Северного Кавказа был образован ряд 

особых экономических зон (далее – ОЭЗ). 

Следующим этапом создания туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа 

стало Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2012 г. № 982 «О внесении изменений в 

постановления Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833 и от 29 декабря 2011 г. № 1195», в 

котором все созданные ОЭЗ объединены в туристический кластер. 

Далее представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе издал поручение о подготовке Концепции развития туристического 

кластера56. 

Доработанная с учетом замечаний Концепция «Создание и развитие туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» 
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Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина от 29 июля 2011 г. № АХ-П16-11пр «О разработке 

концепции создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея». URL:http://base.garant.ru/ (дата обращения: 12.06.2014) 
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была представлена в Министерство экономического развития РФ в марте 2013 г. Она 

представляет собой документ, разработанный с учетом положений Стратегии социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа57, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года58, 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года59 и других 

нормативно-правовых актов, регламентирующих социально-экономическое развитие на 

долгосрочный период субъектов Российской Федерации (далее – РФ), входящих в Северо-

Кавказский федеральный округ (далее – СКФО), Краснодарского края и Республики Адыгея. 

Небезынтересным представляется тот факт, что в разработке настоящей Концепции 

принимали участие специалисты компании «Эрнст энд Янг», проводившие анализ 

инвестиционных планов по строительству курортов, формированию их рыночной стратегии и 

подготовкой бизнес-планов развития на основе собственного исследования туристско-

рекреационного потенциала курортов. 

Тщательная проработка юридической составляющей документа способствует тому, что 

процесс реализации настоящей концепции будет дополнять цели, сформулированные в 

стратегиях долгосрочного развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

на территории которых будут располагаться всесезонные горноклиматические и прибрежные 

туристско-рекреационные комплексы (далее – ВТРК) туристического кластера. 

Ранее нами отмечалась актуальность четкой организационной структуры управления 

кластером как условие успешного его создания и функционирования. В этой связи рассмотрим 

схему управления анализируемой туристско-рекреационной агломерации.  

Во главе организационной структуры курортно-рекреационного и туристского комплекса 

в соответствии с п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея»60, на основании предложений Министерства 

экономического развития РФ, открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Особые 

экономические зоны», государственной компании (далее – ГК) «Внешэкономбанк» и ОАО 

«Сбербанк России» находится управляющая компания ОАО «Курорты Северного Кавказа».  

                                                      
57

 Распоряжение Правительства РФ от 6 сентября 2010 г. N 1485-р О Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. URL:http://base.garant.ru/ (дата обращения: 

12.06.2014) 
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 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями). URL:http://base.garant.ru/ 

(дата обращения: 12.06.2014) 
59

 Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» (с изменениями и дополнениями).URL:http://base.garant.ru/ (дата 

обращения: 12.06.2014) 
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 Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. N 833 «О создании туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» (с изменениями и 

дополнениями).URL:http://base.garant.ru/ (дата обращения: 12.06.2014) 
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Управляющая компания ОАО «Курорты Северного Кавказа» обязана осуществлять 

следующие функции: 

 обеспечивает создание объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, 

предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ в соответствии с соглашением о 

создании ОЭЗ; 

 обеспечивает функционирование объектов инфраструктуры ОЭЗ и иных объектов, 

предназначенных для обеспечения функционирования ОЭЗ; 

 привлекает резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ, в том числе для осуществления 

деятельности по созданию объектов инфраструктуры ОЭЗ; 

 разрабатывает проект планировки ОЭЗ и представляет его на утверждение в 

уполномоченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и 

соглашением об управлении ОЭЗ. 

В свою очередь, управляющая компания ОАО «Курорты Северного Кавказа» для 

повышения оперативности управления отдельными объектами и комплексами туристической 

инфраструктуры, находящимися в собственности государства, может привлекать частных 

операторов, имеющих соответствующую разрешительную документацию и опыт обслуживания 

сопоставимых объектов. 

Ожидается, что реализации настоящей концепции позволит сконцентрировать усилия на 

приоритетном развитии туристической отрасли, рекреационных услуг с высоким уровнем 

менеджмента и сервиса с учетом интенсивного развития рекреации на Черноморском побережье 

в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр в г. Сочи. При этом отмечается, что 

строительство кластера придаст импульс развитию современного гостиничного бизнеса, 

связанного с ним производства товаров и услуг, будет способствовать модернизации пищевой 

промышленности и сельского хозяйства, повысит их конкурентоспособность на внутреннем и 

внешнем рынках, оживит легкую промышленность, активизирует развитие транспорта и 

строительства. Кроме того, осуществление концепции будет способствовать созданию новых 

рабочих мест, поддержит предпринимательскую инициативу, увеличит доходы местных 

бюджетов, создаст благоприятные экономические условия для дальнейшего устойчивого 

развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги. 

В первой главе настоящего диссертационного исследования при обобщении 

отечественного опыта кластеризации в интересах экономического роста региона автором 

отмечалось важность грамотно реализуемой политики привлечения инвестиций. 

На сегодняшний день социально-экономическое положение в СКФО не способствует 

инвестиционной привлекательности региона. В частности, по данным рейтингового агентства 
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«РА-Эксперт» индекс инвестиционного потенциала в среднем по СКФО составляет 0,59, при 

этом средний показатель по РФ составляет 0,99. Наибольшее значение индекса среди субъектов, 

входящих в СКФО было присвоено Ставропольскому краю (1,173), наименьшее Республике 

Ингушетия (0,313). Индекс инвестиционного потенциала Карачаево-Черкесской Республики в 

2014 г. составил 0,339, Республики Северная Осетия – Алания – 0,512, Республики Дагестан – 

1,066. Следует заметить, что в течение последних двух лет рейтинги инвестиционной 

привлекательности субъектов СКФО растут, что свидетельствует об улучшении 

инвестиционного климата в регионе. Индекс инвестиционного потенциала СКФО значительно 

ниже, чем значение данного показателя в Краснодарском крае – 2,788, но выше в сравнении с 

Республикой Адыгея – 0,41661. 

К аналогичным выводам приходят и другие специалисты62. Так, в таблице 2.1 

представлены частные и интегральные рейтинги инвестиционной привлекательности регионов 

СКФО. 

Таблица 2.1 – Частные и интегральные рейтинги инвестиционной привлекательности регионов 

СКФО с позиции инвестиционного потенциала 
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Производственный рейтинг 0,91 0,33 0,66 0,87 0,81 0,57 1,00 

Финансовый рейтинг 0,46 0,15 0,35 0,35 0,30 -0,17 1,00 

Инновационный рейтинг 0,75 0,59 0,87 0,89 0,94 0,60 0,44 

Инфраструктурный рейтинг 0,88 0,43 0,66 0,60 0,82 0,36 0,96 

Социальный рейтинг 0,71 0,80 0,72 0,70 0,67 – 0,74 

Потребительский рейтинг 0,54 0,50 0,69 0,75 0,94 0,45 0,91 

Трудовой рейтинг 0,92 0,54 0,94 0,96 0,97 0,61 1 

Общий рейтинг 0,74 0,48 0,70 0,73 0,78 0,40 0,86 

В целом, за 2013 г. инвестиции в СКФО, Краснодарский край и Республику Адыгея 

составили 1 349 730 млн рублей. Доля привлеченных средств в СКФО при этом составила 70% 

(и 30% собственных средств), в Краснодарском крае – 51%, а в Республике Адыгея – 88%. 

                                                      
61

 Дзанагова Т.Я.К вопросу об укомплектовании кадрами курортов туристического кластера Северо-Кавказского 

федерального округа. Экономика и современный менеджмент: теория и практика. № 11 (31) сборник статей по 

материалам XXXI международной научно-практической конференции. Новосибирск: Изд. «СибАК». 2013. С.228 
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 Давыдова Л. В., Ильминская С. А.Оценка инвестиционной привлекательности региона / Инвестиционная 

деятельность. №11 (539). 2013. URL: http://www.fa.ru/fil/orel/science/Documents/ilminskaya_statya_12.pdf (дата 

обращения: 01.06.2014) 
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Инвестиции по СКФО в 2013 г. составили 426 575 млн рублей. Самое большее значение 

показателя зарегистрировано в Республике Дагестан в размере 178 314 млн рублей (из них 14,5% 

собственных средств, 85,5% привлеченных), самое маленькое – в Республике Ингушетия 13 138 

млн рублей (из них 6% собственных средств, 94% привлеченных). По Карачаево-Черкесской 

Республике инвестиции в 2013 г. составили 18 797 млн рублей, из них 30% собственных средств, 

70% привлеченных; по Республике Северная Осетия – Алания – 28 790 млн рублей, из них 14% 

собственных средств, 86% привлеченных63. 

С учетом сложившегося инвестиционного климата в СКФО в целях привлечения частных 

финансовых ресурсов к участию в проекте развития туристического кластера ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» необходимо реализовать ряд мероприятий: 

 организовать проведение аудита юридических и физических лиц в части их 

соответствия требованиям компании к потенциальным инвесторам; 

 осуществить подготовку аналитических материалов и справок; 

 разработать типовые формы необходимой документации (соглашения, договоры, 

меморандумы и т.п.); 

 предоставлять в достоверной, актуальной и наглядной форме информацию о проекте и 

возможных формах участия; 

 подготовить решения о взаимодействии с инвесторами со стороны управляющей 

компании; 

 осуществлять информационное сопровождение партнеров о текущем статусе проекта, 

ходе его осуществления, текущем состоянии и планах компании и др. 

Другим направлением работы ОАО «Курорты Северного Кавказа» в рамках данного 

направления должно стать привлечения к участию в строительстве курортов ведущих мировых 

компаний, предлагающих новые технологии в сфере горнолыжного туризма. Такой подход 

позволит обеспечить рациональное расходование средств и добиться высокого качества при 

строительстве курортов. В качестве потенциальных инвесторов необходимо рассматривать 

мировых лидеров по производству оборудования для оснащения горнолыжных курортов, 

включая канатные дороги, подъемники, ратраки, системы искусственного оснежения. 

Привлекаемые компании могут принять участие в проекте в качестве поставщиков 

оборудования. Рассматриваются варианты привлечения в проект холдингов и концернов, 

специализирующихся в сфере развития энергетического комплекса, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. Особую значимость данное направление приобретает в условиях 
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 Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели», 2013 г., Росстат. URL:http://www.gks.ru. 

(дата обращения: 10.03.2014) 
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неблагоприятной геополитической ситуации и действия экономических санкций против России 

в связи с ситуацией на Украине. 

В целях информационной поддержки проекта ОАО «Курорты Северного Кавказа» также 

осуществляет активную деятельность. В частности, для повышения узнаваемости бренда Северо-

Кавказского горно-туристического комплекса и продвижения его на мировой арене, 

информирования широкого круга потенциальных инвесторов о преимуществах проекта ведется 

масштабная коммуникационная кампания. 

Так, в ведущих средствах массовой информации более 20 стран были опубликованы 

материалы о проекте. В число использованных СМИ вошли: «Вашингтон Пост» (США), «Нью-

Йорк Таймс» (США), «Блумберг» (США), «Рейтерс» (США), «Файнэншл Таймс» 

(Великобритания), «Дэйли Телеграф» (Великобритания), «Агентство Франц Пресс» (Франция), 

«Ле Монд» (Франция), «Шпигель» (Германия), «Франкфуртер Цайтунг» (Германия), «Агентство 

Синьхуа» (КНР) и др. 

Кроме PR-компании в ведущих иностранных средствах массовой информации ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» систематически проводит презентации проекта на всех значимых 

международных форумах и выставках. Так, с момента основания компании были организованы 

экспозиции и выставки, проведены презентации проекта строительства горнолыжного кластера 

на следующих мероприятиях: 

− 44-я сессия Всемирного экономического форума в г. Давос, Швейцария в период с 23 

по 27 января 2014 г.; 

− Петербургский международный экономический форум в период с 20 по 22 июня 2013 

года в г. Санкт-Петербург, Россия; 

− Международной туристской ярмарке Восточного Средиземноморья EMITT 9 февраля 

2012 г.; 

− Международная профессиональная выставка коммерческой недвижимости MIPIM Asia 

в период с 12 по 15 марта 2013 г. в г. Гонконг, КНР; 

− XXIIIМеждународная профессиональная выставка коммерческой недвижимости 

MIPIM  в период с 6 по 9 марта 2012 г. в г. Канны, Франция; 

− XI-е заседание Всемирного экономического форума в период с 19-22 марта 2011 г. в г. 

Джидда, Саудовская Аравия; 

− X Международный инвестиционный форум «СОЧИ-2011» в период с 15 по 18 сентября 

2011 г. в г. Сочи, Россия. 

На всех указанных выставках проводились интенсивные переговоры с потенциальными 

инвесторами в двустороннем и многостороннем форматах. 

В результате такой активности ОАО «Курорты Северного Кавказа» добились следующие 

результаты: 
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 подписаны соглашения о намерениях с таким ведущими зарубежными финансовыми 

институтами: Credit Suisse, Deutsche Bank, Doppelmayr/GaraventaGroup;  

 состоялись переговоры с пулом южнокорейских инвесторов по вопросу привлечения к 

финансированию проекта; 

 проведена презентация ОАО «Курорты Северного Кавказа» группе крупных 

инвесторов из Австрии; 

 проработан и подписан меморандум о намерениях возможного включения в проект 

развития туристического кластера бальнеологических и минеральных зон Кавказских 

Минеральных Вод с известной немецкой компанией Kannewischer (г. Баден-Баден, Германия), 

специализирующейся на создании минеральных и бальнеологических курортов; 

 подписан меморандум о сотрудничестве с крупным французским консорциумом EGIS-

Orex специализирующимся на инжиниринге и предоставлении консультаций по 

инфраструктурным проектам, геотехнической инженерии и т. д. 

 организована поездка представителей ОАО «Курорты Северного Кавказа» в Южную 

Корею с целью посещения крупных компаний энергетического сектора Korea Electric Power 

Corporation (KEPCO), Korea Western Power Co., Ltd. (KOWEPO) и Cheer Harbour Trading Co., LTD 

(CHT); 

 проведена работа по участию ОАО «Курорты Северного Кавказа» в Международной 

выставке «Интеральпин-2011», в ходе которой был подписан меморандум о намерениях с 

компанией Axess AG (г. Инсбрук, Австрия), специализирующейся на внедрении билетных 

систем на горнолыжных курортах, реализации контрольных и учетных функций по внедрению 

электронных пропусков; 

 организованы и проведены четыре визита делегации ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» во Францию в целях знакомства с французским опытом реализации плана развития 

горных и прибрежных территорий в 1960-1980 гг. и развития отношений с потенциальными 

инвесторами и партнерами; 

 принята совместная декларация по включению проекта развития туристического 

кластера в СКФО в список стратегических тем сотрудничества России и Франции; 

 организованы визиты уполномоченных представителей ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» в Австрию (Торгово-промышленная палата), Италию (Сенат, Торгово-промышленная 

палата), Францию (Государственный банк развития Франции, компании – лидеры туристической 

и инфраструктурных отраслей), Южную Корею (компании – лидеры инфраструктурных 

отраслей); 
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 проведен ряд переговоров с потенциальными инвесторами из Австрии, Италии, Китая, 

Японии, Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и королевства Саудовская Аравия 

об условиях сотрудничества. 

Целью информационного воздействия являются не только крупные иностранные 

компании. Малый бизнес также необходимо интегрировать в проект создания кластера. Поэтому 

ОАО «Курорты Северного Кавказа» прикладывает усилия и по привлечению в строительство 

агломерации частных инвесторов на приемлемых и оптимальных для государства и инвесторов 

условиях. Реализация данной цели предполагает создание условий для привлечения различных 

категорий инвесторов в соответствии с потребностями этапов создания курортов кластера: 

 на этапе проектирования и строительства первых очередей курортов крупных 

стратегических инвесторов; 

 после ввода в эксплуатацию первых очередей курортов – субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Создание благоприятного инвестиционного климата на территориях кластера 

предполагает осуществление комплекса мер по генерированию экономических, социальных, 

политических и юридических условий, благоприятствующих инвестиционному процессу. 

Особого внимания заслуживают меры по оптимизации налогообложения компаний- резидентов 

ОЭЗ. 

В таблице 2.2 рассмотрены меры государственной поддержки в области налогообложения 

резидентов ОЭЗ. Эти мероприятия включают налоговые льготы в отношении налога на прибыль, 

налога на имущество и страховых взносов. 

Таблица 2.2 – Существующие меры государственной поддержки в области налогообложения 

резидентов ОЭЗ64 

Налог 

Ставка без 

учета 

льгот, % 

Налоговый режим, существующий в ОЭЗ 

Льготная 

ставка, % 
Срок действия льготной/текущей ставки 

Налог на прибыль, 

федеральный уровень 
2 0,0 11 лет (с 01.01.12 г. по 01.01.23г.) 

Налог на прибыль, 

региональный уровень 
18 13,5 

не ограничен федеральным 

законодательством 

Налог на имущество 2,2 0,0 10 лет с момента регистрации имущества 

Страховые взносы 30 

14,0 до 2017 г. включительно 

21,0 в 2018 г. 

28,0 в 2019 г. 

                                                      
64

 Федеральный закон от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями).URL:http://base.garant.ru/ (дата обращения: 12.06.2014) 
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Предлагаемые меры по предоставлению налоговых льгот позволят повысить 

инвестиционную привлекательность кластера для частных инвесторов. Выпадение налоговых 

платежей на стадии строительства курортов незначительно и будет компенсировано 

стабильными налоговыми сборами на стадии их эксплуатации. Немаловажным является и тот 

факт, что льготный режим налогообложения позволяет повысить конкурентоспособность 

курортов в связи с возможностью установления более низких цен на услуги курортов до их 

выхода на проектную мощность и привлечения дополнительного потока туристов. 

Итак, на первоначальных этапах строительства и функционирования туристско-

рекреационного кластера одной из наиболее важных задач является разработка и внедрение 

финансовых инструментов, которые позволят сформировать базу для возникновения 

благоприятной инвестиционной среды. Однако функционирование кластера в этот период 

связано с большим объемом капитальных вложений и достаточно высоким уровнем риска. С 

учетом невысокой инвестиционной привлекательности региона в настоящее время, невозможно 

добиться существенного объема частных инвестиций в основной капитал объектов, 

расположенных на территории курортов кластера. В этой связи государство должно взять на себя 

часть рисков путем предоставления государственных гарантий. 

Для решения этой задачи необходимо определить новый порядок и условия 

использования государственных гарантий, размещения облигационных займов в рамках 

создания и развития туристско-рекреационного кластера, с возможностью создания Фонда 

развития кластера. В целях реализации этой задачи вначале было предусмотрено привлечение 

долгосрочного финансирования под государственные гарантии на сумму не менее 300 000 000 

тыс. рублей в период 2013-2015 гг. Для этого предусматривается предоставление 

государственных гарантий в иностранной валюте на общую сумму до 1 млрд долларов США в 

обеспечение до 100% обязательств по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым 

российским юридическим лицом, определенным Правительством Российской Федерации, на 

срок от 5 до 20 лет на реализацию инвестиционных проектов по созданию туристско-

рекреационного кластера в регионах Северного Кавказа Российской Федерации65. 

Очевидно, что для реализации описанных задач необходимо организационное 

обеспечение. В этой связи целесообразно создание специальной структуры в виде фонда 

(совместно с консорциумом частных инвесторов, куда могут войти финансовые институты и 

международные девелоперы), основной целью и задачей которого станет реализация и 

обеспечение финансирования проектов на территориях особых экономических зон, входящих в 

состав туристско-рекреационного кластера. 
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 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. – М. 2012. 
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Данный Фонд, действуя на правах принципала, которому Правительство Российской 

Федерации с целью привлечения долгового финансирования в создание кластера предоставит 

государственные гарантии до 100% от общего объема инвестиций. В результате частные 

инвесторы будут нести на себе риски принятия инвестиционных решений, обеспечения 

необходимой стоимости строительства объектов, а государство возьмет на себя риски, 

неподконтрольные частным партнерам. Фонд будет привлекать инвестиции через размещение 

долгосрочных облигаций или других финансовых инструментов. Привлеченные инвестиции 

будут направлены на строительство инфраструктуры кластера в форме совместных инвестиции 

и долгосрочных займов. В результате предоставленные государственные гарантии будут 

обеспечены активами фонда (собственные средства инвесторов, объекты капитального 

строительства, земельные участки) и будущими доходами от реализации проектов на территории 

туристического кластера. 

Предложенная схема позволяет оказать адресную поддержку представителей малого и 

среднего бизнеса, а также интегрировать местное население в предпринимательскую 

деятельность. Полученные денежные средства обеспечат строительство миниотелей, ресторанов 

и других объектов, которые будут предоставляться местному населению на условиях 

долгосрочной финансовой аренды. В целях полной реализации мероприятий по вовлечению 

частных инвесторов в развитие кластера Правительству Российской Федерации необходимо 

нормативно закрепить правила использования гарантий, условий привлечения финансирования 

и виды инвестиционных объектов. 

Кроме задач привлечения финансирования в достаточном для комплексной реализации 

инвестиционного проекта объеме, необходимо единое архитектурно-планировочное 

нормативно-правое решение для территории каждой ОЭЗ. Данный документ позволит 

установить единые требования к внешнему виду, этажности и назначению объектов. Также 

необходимо обеспечить исключение возможности спекулятивного использования земельных 

участков. 

В этих целях следует создать целостный механизм централизованного управления 

земельными участками, включенными в соответствующие ОЭЗ. Такой механизм позволит 

возместить часть затрат на создание инфраструктуры курортов, обеспечит соблюдение общей 

концепции того или иного курорта, сформулирует и реализует единую градостроительную 

концепцию. Важно устранить законодательные противоречия относительно строительства и 

эксплуатации туристско-рекреационных объектов на территории особо охраняемых природных. 

Другой важнейшей составляющей государственной поддержки в рамках создания 

туристско-рекреационного кластера является решение различных административных вопросов, 

прежде всего, оптимизации процедуры регистрации компаний-резидентов ОЭЗ на территории 

агломерации. Необходимо создавать многофункциональные центы, создавать «службы одного 
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окна» в целях взаимодействия инвесторов и властей, что позволит сократить сроки 

разрешительных и согласовательных процедур. 

Государству также необходимо принять меры по упрощению доступа на территорию 

кластера, как для туристов, так и для строителей и будущих работников курортов. Для этого 

необходимо действовать в двух направлениях: 

1. Исключить территории кластера, находящиеся в приграничных территориях, из состава 

пограничной зоны. ОАО «Курорты Северного Кавказа» ведет активную работу с 

государственными органами в данном направлении. В настоящее время реализуются следующие 

мероприятия: 

 в стадии решения находится вопрос исключения территории ОЭЗ в Ирафском и 

Алагирском районах Республики Северная Осетия - Алания из пограничной зоны; 

 формирование алгоритма взаимодействия с пограничными органами по смягчению 

режима посещения пограничной зоны. 

2. Упростить процедуру получения виз и для иностранных туристов и разрешений на 

работу для строителей и работников курортов, в том числе и для тех, кто является гражданами 

иностранных государств: 

 совершенствовать законодательство в части упрощения паспортно-визового режима 

для граждан иностранных государств; 

 создавать эффективную административную структуру для визовой поддержки 

иностранных граждан. 

С учетом предполагаемого объема туристов из-за рубежа, можно предположить, что 

введение особых правил пребывания на территории Российской Федерации иностранных 

граждан, прибывающих в страну с целью туризма, станет ключевым фактором, как для развития 

настоящего проекта, так и для повышения рекреационного потенциала государства вообще. 

Решать данную задачу необходимо с учетом регионального принципа размещения объектов 

туристического кластера, логистики и зонирование объектов размещения туристической 

инфраструктуры. Опыт реализации аналогичных инициатив в других регионах России, 

направленных на стимулирование въездного туризма, подтверждает их безусловное 

положительное влияние на объем туристического потока в регионе. Так, данные Российского 

союза туриндустрии иллюстрируют, что внедрение правила о 72-часовом безвизовом въезде для 

туристов, прибывающих в Санкт-Петербург и Калининград на круизных лайнерах, стало прямой 

предпосылкой для увеличения туристического потока в Северо-западном регионе РФ на 500 000 

человек66. 

                                                      
66

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. - М. 2013 
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Речь идет о «Положении о пребывании на территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в 

туристических целях на паромах, имеющих разрешения на пассажирские перевозки»67. В пункте 

3 этого Положения значится: «Участники туристической группы могут находиться на 

территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз в случае проживания на пароме 

или в ином месте, определенном в групповой туристической программе»68. Принятие 

аналогичных мер для создаваемых курортов Северного Кавказа могут существенно упростить 

доступ на территорию кластера, как туристам, так и строителям, и будущим работникам 

курортов. 

К числу дальнейших мер по упрощению доступа туристов, строителей и будущих 

работников курортов следует отнести решения ряда вопросов: 

 необходимо в первую очередь вводить в строй объекты туристической инфраструктуры 

(гостиницы, канатные дороги и склоны); 

 следует разработать туристические пакеты для иностранных туристов. Эту работу 

необходимо проводить в тесном взаимодействии с ведущими российскими и иностранными 

туроператорами при поддержке Российского союза туриндустрии и аналогичных организаций 

других стран; 

 требуется привести в соответствие международными стандартами взлетно-посадочной 

полосы, аэродромные комплексы, входящие в транспортно-логистическую схему 

туристического кластера, для осуществления деятельности любыми воздушными судами при 

любых погодных условиях; 

 целесообразно присвоить аэропортам, задействованным в доставке туристов на 

курорты, статуса международных, что позволяет в здании аэропорта организовать таможенные и 

пограничные процедуры; 

 важно реконструировать терминалы аэропортовых комплексов таким образом, чтобы 

их площади и инфраструктура соответствовали требованиям комфортного пребывания большого 

количества туристов; 

 необходимо разработать и утвердить соответствующий нормативно-правовой акт для 

введения специального визового режима. 

К числу других мер, способствующих созданию условий для развития и расширения 

взаимных контактов граждан и официальных представителей Российской Федерации и других 

стран, могут быть отнесены следующие: 

                                                      
67

 Постановление Правительства РФ от 7.05.2009 №397, Федеральный закон «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 № 114-ФЗ. URL:http://base.garant.ru/ (дата обращения: 

12.06.2014) 
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 Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 г. 
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 облегчение условий выдачи однократных виз для краткосрочных визитов (менее 3 

месяцев); 

 упрощение процедуры выдачи виз для отдельных категорий туристов (журналисты, 

деятели спорта, студенты, участники международных спортивных соревнований и др.); 

 предоставление возможность оформления многократных виз длительного срока 

действия; 

 расширение количества пограничных пунктов, через которые допускается въезд в 

Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну в 

туристических целях в рамках действия положений о 72-часовом безвизовом пребывании в 

Россию; 

 создание специализированных туристических операторов, отвечающих за полный 

комплекс визовой поддержки туристов, прибывающих на курорты кластера; 

 создание туристической компании с государственной поддержкой или направление 

туристических приглашений от лица или с участием государственных структур для 

предоставления отдельным категориям граждан возможности приоритетного прохождениях 

процедуры получения визы в консульствах по месту проживания; 

 увеличение количества консульств и штатной численности их визовых отделов в 

странах с наибольшим потенциалом по увеличению объема въездного туризма в Россию; 

 использование консульствами, расположенных в городах с высоким туристическим 

потоком, современных технологий для повышения эффективности их работы и увеличения 

скорости обработки запросов иностранных туристов. 

В первой главе настоящего диссертационного исследования отмечалось важность 

организации взаимодействия все субъектов взаимоотношений в рамках организации и 

функционирования кластерной агломерации. Далее автор характеризует процесс взаимодействия 

управляющей компании с органами государственного и межрегионального уровня.  

Так, ОАО «Курорты Северного Кавказа» в рамках реализации проекта туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея 

согласует свою работу и предоставляет регулярные отчеты о своей деятельности в различные 

министерства и ведомства, при непосредственном участии которых происходит формирование 

привлекательных условий для потенциальных инвесторов. Это позволяет оперативно 

разрабатывать и внедрять актуальные решения в интересах развития проекта. В этих же целях 

проводятся выездные заседания с участием российских и западных представителей власти на 

территорию кластера, разрабатываются положения о предоставлении государственных гарантий. 

Результатом функционирования описанного механизма взаимодействия стало подписание 

к настоящему времени протоколов о первоочередных мерах по созданию туристического 
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кластера Северного Кавказа с главами субъектов и республик, на территории которых 

осуществляется проект. Кроме того, согласован и подписан документ облегчающий доступ к 

участию в реализации проекта малому бизнесу69.  

На корпоративном уровне также организовано взаимодействие, которое позволило 

достигнуть договоренность между ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», ОАО «Архыз-Синара» (частный инвестор) и ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» о софинансировании развития туристического кластера. Кроме того, к развитию 

проекта в качестве соинвесторов привлечены следующие российские частные инвесторы: 

«Нафта Москва (Кипр) Лимитед» – на сумму 43 млрд рублей; ООО «Сумма Капитал» – на сумму 

30 млрд рублей; «ИнвестТурСервис» – на сумму 2 млрд рублей. 

Ответственным исполнителем за реализацию и мониторинг основных мероприятий 

концепции является Министерство экономического развития РФ, за реализацию ряда основных 

мероприятий также отвечают Министерство регионального развития РФ и Министерство 

финансов РФ, которые выступают в качестве соисполнителей концепции. Также, необходимо 

организовать тесное взаимодействие с Министерством транспорта РФ, Министерством 

энергетики РФ, Министерством образования и науки РФ, Министерством культуры РФ, 

Министерством здравоохранения РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, 

Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних дел РФ, ФСБ России, 

Федеральным агентством по туризму, Федеральным агентством воздушного транспорта, 

Федеральным дорожным агентством, Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным 

агентством лесного хозяйства, Федеральной миграционной службой, Федеральной службой 

государственной статистики, органами власти субъектов РФ, на территории которых создаются 

курорты кластера, и муниципальными органами власти, различными общественными 

организациями и др. 

Подводя итоги анализа организационно-управленческого механизма обеспечения 

развития туристического кластера на Северном Кавказе можно сделать вывод о комплексном 

подходе к структурированию мер государственного регулирования процесса реализации проекта 

агломерации. Применение такого подхода обеспечивает возможность оптимизации затрат 

федерального бюджета на обеспечение кластера объектами внешней и внутренней 

инфраструктуры в течение срока реализации концепции. Этот подход позволяет обеспечить 

централизованное управление земельными участками, включенными в границы ОЭЗ. К 

                                                      
69

 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2011 года № 338 «О предоставлении в 2011 году государственных 

гарантий РФ по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою 

основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию 

инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа». URL:http://base.garant.ru/ (дата 

обращения: 12.06.2014) 
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настоящему времени соблюдается единая концепция строительства курортов, обеспечивается 

привлечение дополнительных финансовых ресурсов. 

Реализация Северо-Кавказского проекта сталкивается с рядом проблем70, наличие 

которых требует безусловного их решения и выступает своеобразным барьером на пути 

выполнения стратегически важной народнохозяйственной задачи.  

В первую очередь необходимо отметить низкий уровень активности малого бизнеса в 

формировании бизнес-модели туризма как сферы деятельности. В современной ситуации 

микропредприятия Северного Кавказа составляют 2,13% от общего числа компаний, 

действующих в регионе. При этом их оборот достигает едва 2,29%71. При этом следует учесть и 

тот факт, что имеет место дефицит квалифицированных кадров. Все это при традиционных 

опасениях по отношению к государственно-бюрократическим механизмам, наличии 

общенациональных пробелов в формировании культуры малого и среднего бизнеса ставит под 

сомнение возможности реализации бизнес-модели туристско-рекреационного кластера, 

основанной на малом бизнесе. 

Практика реализации Северокавказского проекта демонстрирует низкую 

заинтересованность бизнеса в этом процессе, что по мнению специалистов обусловлено 

отсутствием приемлемого баланса между рисками и доходностью. Поэтому решение проблемы 

лежит в плоскости задач государства, направленных на минимизацию рисков.  Безусловно, это в 

первую очередь система налогообложения, и здесь необходимо обеспечить преференции по 

направлению обнуления федеральной части налога на прибыль (2%), возможное снижение до 

нуля региональной части (сейчас 18%), освобождение на срок до десяти лет от налогов на 

имущество и землю, транспортного налога. Необходимо также рассмотреть возможность 

бесплатной инфраструктуры для частных инвесторов, приемлемого уровня платы за 

предоставляемые земельные участки. 

Существующую ситуацию усугубляет и высокий уровень криминализации обстановки в 

регионе. Понятным является нежелание малого бизнеса рисковать в сложных криминальных 

условиях. Поэтому создание условий для выгодного участия малого и среднего бизнеса в проекте 

посредством механизмов минимизации вложения собственных средств, структурирования 

привлечения кредитов и займов под дотируемые проценты должны сопровождаться 

мероприятиями по нормализации криминальной остановки в регионе. 

Регионы базирования туристско-рекреационного кластера характеризуются высоким 

уровнем социальной напряженности вследствие большого количества социальных проблем, 

                                                      
70

 Мочальников В.Н., Анохина М.Е., Коростелев Д.Г. Отраслевые особенности кластеризации экономики // 

Вопросы экономики и права. №7. 2014. – С.74-83. 
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 Главное – увидеть новые возможности. Интернет издание Эксперт. 

URL:http://expert.ru/south/2012/37/glavnoe--uvidet-novyie-vozmozhnosti. (дата обращения: 18.05.2014) 
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которые также ставят под угрозу безопасность проекта. Решать данную проблему необходимо 

посредством снижения уровня безработицы, повышения экономической стабильности в 

регионах. Социальное благополучие жителей территорий туристско-рекреационного кластера 

выступает одним из мощных мотивирующих факторов в обеспечении безопасности гостей. Как 

показывает практика, местные жители иногда оказываются гораздо эффективней федеральных 

силовых структур в создании условий безопасности. Безусловно по этому направлению 

принимаются меры, которые демонстрируют высокий уровень действенности. Примером может 

служить комплексная система безопасности туристического кластера, которая была 

апробирована в период проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Барьером на пути реализации проекта туристско-рекреационного кластера Северного 

Кавказа выступает и отсутствие спроса отечественных потребителей на турпродукты. Решение 

данной проблемы должно осуществляться как по направлению стимулирования регионов-

поставщиков турпотоков, так и по направлению расширения ассортимента оказываемых 

туруслуг. Здесь следует обратить внимание, прежде всего, на социальный туризм, где имеется 

значительный потенциал использования опыта отечественных профсоюзов, пенсионных фондов, 

страховых и прочих структур, которые также должны быть заинтересованы перенаправить 

турпотоки в сторону своих курортов. 

 Сдерживающим фактором успешной реализации проекта является несогласованность в 

действиях региональных и федеральных исполнителей. Дисбаланс проявляется в высоком уровне 

транспортных тарифов, которые естественно ограничивают как отечественные, так и зарубежные 

туристические потоки. Достаточно высокий ценовой уровень горнолыжного туризма делает его 

недоступным для большей части населения страны. Кроме этого, Северо-Кавказский проект, 

имея статус национального, не увязан по своим ключевым параметрам с показателями 

социального развития российских регионов, что не позволяет в полной мере использовать 

потенциал туристско-рекреационного кластера для экономики страны. 

Самая важная проблема, от решения которой зависит вообще возможность реализации 

проекта относится к области кадрового обеспечения на всех организационных уровнях. 

Проведенные исследования прогностического характера в направлении определения 

потребности в рабочей силе на различных этапах функционирования туристско-рекреационного 

кластера72 позволили определить дефицит рабочей силы к 2025 году в объеме более 200 тыс. пар 

рук. При этом существующая сейчас потребность Региона в новых рабочих местах в объеме 500 

тыс. единиц при введении курорта может быть снижена на 30%. 

                                                      
72

 Концепция обеспечения трудовыми ресурсами Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), 

Краснодарского края и республики Адыгея в средней и долгосрочной перспективе с учетом создания на их 

территории туристического кластера. ОАО "Курорты Северного Кавказа". М. 2013.  
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2.3. Оценка кадрового потенциала туристско-рекреационного кластера 

Северного Кавказа  

Строительство и введение в строй объектов туристско-рекреационного кластера 

Северного Кавказа потребует реализации масштабных комплексных инфраструктурных 

проектов, к участию в которых необходимо привлекать большинство активного трудоспособного 

населения региона. Специалисты подсчитали, что в собственной инфраструктуре туристического 

кластера и в смежных отраслях экономики региона необходимо создать порядка 160 тысяч новых 

рабочих мест. Безусловно, эти меры позволят существенно уменьшить число безработных 

граждан в регионе и повысить уровень их благосостояния. 

Однако важнейшим условием успешного функционирования курортов Северного Кавказа 

является наличие высоковалифицированной рабочей силы. В туристической отрасли вообще 

качество персонала играет существенную роль. 

При этом в России масштаб проблем в сфере обеспеченности профессиональными 

кадрами туристических объектов становится понятным, если учесть, что только 35% 

существующих туристических предприятий имеют в своем составе кадры требуемой 

квалификации73. 

Однако в отношении замещения вакантных должностей местным населением существуют 

противоречивые точки зрения. Так директор Франко-российского центра гуманитарных наук 

расположенного в г. Москве Жан Радвани не может представить дагестанца или чеченца в 

качестве обслуживающего персонала74. Однако, исследование ВЦИОМ, проведенное в 

республиках Северного Кавказа по рабочим профессиям, опровергает это мнение. Результаты 

исследования демонстрируют готовность респондентов работать в сфере услуг спортивными 

инструкторами – 11%, гидами и аниматорами – 15%, в торговле – 20,6% в индустрии 

гостеприимства, горничными и слесарями – 9%. В целом, в крупном туристическом центре с 

учетом его близкого месторасположения от места проживания, согласны работать 59% 

опрошенных75. 

Опрос молодежи в Дагестане дает совершенно иные цифры; профессии сферы 

обслуживания туристов интересны только 2% дагестанской молодежи. Надеяться при этом, что 

в Дагестан из других субъектов СКФО хлынет поток персонала, желающего трудиться в сфере 

туристических услуг, не приходится. 

При этом социологи отмечают опасения населения в отношении того, что более 

подготовленные к работе в туристическом секторе трудовые мигранты оставят им мало 
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 Гацаев А. Кадры для Кавказа. // Еженедельник «Настоящее время», № 17 от 4 мая 2012. URL: http://gazeta-

nv.info/content/view/11044/ (дата обращения: 12.06.2014) 
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 Механизмы и факторы миграционного поведения. URL:http://wciom.ru/ (дата обращения: 12.06.2014) 
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востребованные и низкооплачиваемые должности. Мировая практика подтверждает такие 

опасения. Так, при строительстве подобных курортов в Альпах местное население вообще 

оказалось невостребованным в качестве обслуживающего персонала. 

Следует учитывать и высокую техническую оснащенность современных горнолыжных и 

других курортов предполагающую устойчивые навыки персонала в использовании современных 

технологий. Это означает, что до 30 % персонала должны иметь качественное высшее 

образование. 

Таким образом, на этапе строительства туристско-рекреационного кластера необходимо 

иметь четкое представление о следующих аспектах кадровой политики региона: 

 подробный перечень качественных характеристик, которыми должен обладать 

персонал кластера; 

 количественный состав персонала; 

 перечень должностных позиций возможных к замещению персоналом из местного 

населения; 

 региональные образовательные мощности, их локализация, возможности и потенциал 

в части обучения персонала; 

 соответствие федеральных образовательных стандартов по существующим 

специальностям требования рабочих позиций в туристическом кластере; 

 состав, полномочия, обязанности управляющего (координирующего) центра в 

осуществлении кадровой политики. 

Охарактеризуем человеческие ресурсы регионов Северного Кавказа в контексте 

сформулированных аспектов. 

В целом, для Северо-Кавказского Федерального округа занятость населения является 

крайне актуальной проблемой. Так, по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. 

численность данного региона составляла 9,5 млн человек, при 4,4 млн человек экономически 

активного населения. Уровень занятости при этом составлял 56%, а уровень безработицы – 

16,9%. На начало 2013 г., по данным Росстата, численность экономически активного населения 

округа несколько увеличилась и составила 4,525 млн человек, уровень общей безработицы – 

13,0%76. 

Наибольшее количество занятых из числа регионов, составляющих СКФО демонстрирует 

Ставропольский край – 1 235,4 тыс. человек, наименьшее количество – Республика Ингушетия с 

72,7 тыс. человек. В отраслевом разрезе наибольшее количество занятых в СКФО – в сельском 
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хозяйстве (а также охоте и лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве) – 21%, оптовой и 

розничной торговле, сфере услуг – 14,7% и образовании – 10,7%. 

Предприятия малого и среднего бизнеса в СКФО представлены в основном в оптовой и 

розничной торговле, сфере услуг и недвижимости. Занятость населения на предприятиях малого 

и среднего бизнеса составляет 321,1 тыс. человек. Высокой остается безработица: на конец 2013 

г. в среднем по СКФО уровень безработицы составлял 13% экономически активного населения 

(586 тыс. человек). Диапазон варьируется от 5,6% в Ставропольском крае до 43,7% в Республике 

Ингушетия. Эти показатели превышают среднее значение по России более, чем в два раза. При 

этом Краснодарский край и Республика Адыгея показывают значительно более низкий уровень 

безработицы – 6,1% и 7,9% соответственно77. 

Среднемесячный доход на душу населения в 2013 г. составил 18 900 рублей.  По этому 

показателю СКФО занимал 8 место среди федеральных округов РФ. Максимальный 

среднемесячный доход на душу населения составил 21 717 рублей в Республике Дагестан (33 

место среди субъектов РФ), минимальный – 13 821 рублей в Республике Ингушетия (81 место 

среди субъектов РФ). Краснодарский край вновь показывает более высокий среднедушевой 

доход на душу населения – 25 777 рублей. В Республике Адыгея значение данного показателя 

находится примерно на одном уровне с показателем по СКФО - 18 512 рублей78. 

Характеризуя социально-демографические показатели СКФО необходимо обратить 

внимание на то, что их значения и долговременная динамика существенно отличаются от 

соответствующих значений и динамики показателей в среднем по Российской Федерации. 

Отдельные субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в силу крайне низкого уровня развития экономики и наличия серьезных 

проблем в социальной сфере, относятся к числу наименее экономически развитым субъектам РФ. 

Для них характерна высокая степень безработицы, сложная криминогенная обстановка и 

напряженная этнополитическая ситуация. 

Данные статистики свидетельствуют, что по таким ключевым социально экономическим 

показателям, как валовой региональный продукт на душу населения, производительность труда 

и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора 

экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность, Северо-Кавказский 

федеральный округ занимает далеко не лидирующие позиции и значительно отстает от других 

                                                      
77

 Экономические и организационные аспекты формирования региональных кластеров: Монография / Под ред. Е.С. 

Смолиной, Ю.И. Трещевского. Тамбов. 2006. 
78

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской 

Федерации в 1991-2014гг. URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения: 19.05.2014) 
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субъектов79. На данной территории показатели уровня жизни в целом находятся на уровне ниже 

средних значений по стране. 

В качестве примера на рисунке 2.2 представлена диаграмма среднедушевого денежного 

дохода населения регионов Северного Кавказа. 

 

Рисунок 2.2 – Среднедушевые денежные доходы в регионах Северного Кавказа (руб./чел) 

В результате негативной социально-экономической динамики большинству регионов 

Северного Кавказа оказывается финансовая помощь из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. График на рисунке 2.3 иллюстрирует размер такой финансовой помощи. 

 

Рисунок 2.3 – Доля безвозмездных поступлений в доходах регионов Северного Кавказа 

Как видно из графика, наиболее зависимыми от федеральной помощи субъектами, 

бюджеты которых считаются высокодотационными, являются Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия и Чеченская Республика. 

Также ниже среднероссийского показателя находится среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в расчете на одного работника. А по Республике Дагестан этот 

показатель в 1,8 раза ниже показателя по стране в целом. Показатели среднемесячной 
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номинально начисленной заработной платы в расчете на одного работника представлены на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 

одного работника (руб./чел) 

В отраслевой специализации доминирует в основном сельское хозяйство, на которое 

приходится от 15% до 26% работающего населения рассматриваемых субъектов. Доля населения, 

задействованного в сельском хозяйстве составляет от 36 до 59,6%. Для сравнения, в стране этот 

показатель не превышал 26%. А в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике 

доля работающих в сельском хозяйстве составляет 59,6% и 57,3% всего населения этих 

республик соответственно. Большинство сельских территорий имеет слабо развитую 

транспортную инфраструктуру. Это и традиционно патриархальный уклад жизни затрудняют 

развитие трудовой мобильности населения и вносят свой вклад в сравнительно низкий уровень 

жизни населения. На рисунке 2.5 представлена структура численности населения в субъектах 

базирования туристско-рекреационного кластера. 

 

Рисунок 2.5 – Удельный вес городского и сельского населения в общей численности населения 
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На основе вышесказанного ситуацию на рынке труда во всех субъектах Северо-

Кавказского федерального округа можно охарактеризовать как неблагополучную. Безработица в 

регионе остается крайне высокой: по официальным данным безработица составляет от 5, 6 % до 

43,7%, что выше уровня в среднем по России80. Развита скрытая безработица и высокий процент 

занятости населения в низкооплачиваемых секторах экономики. 

При показателях трудоспособного населения на уровне среднего по Российской 

Федерации доля экономически активного населения в рассматриваемых субъектах находится на 

уровне ниже среднего. Особенно низок этот показатель в Республике Адыгея, Карачаево-

Черкесской Республике и Республике Дагестан. Рисунок 2.6 иллюстрирует долю экономически 

активного населения от общего числа населения. 

 

Рисунок 2.6 – Доля экономически активного населения от общего числа населения 

Только в Ставропольском крае доля безработных максимально приближена к 

общероссийским показателям (рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Уровень занятости и безработицы в регионах Северного Кавказа 

Наибольшую занятость населения демонстрирует сфера сельского хозяйства, далее 

следует отрасль обрабатывающего производства, оптовая и розничная торговля. 

По прогнозам Федеральной службы государственной статистики, предположительная 

численность населения в регионах Северного Кавказа будет расти в среднем на 0,3% ежегодно и 

составит к 2031 году 11 млн человек. В свою очередь, количество трудоспособного населения 

будет постепенно убывать и к 2031 году достигнет 6 млн человек81. Следовательно, уменьшение 

численности произойдет на 400 000 человек с 2014 года по 2031 год. Опираясь на этот прогноз 

несложно сделать вывод о том, что население рассматриваемых субъектов по возрасту 

существенно сместится в пользу населения выше трудоспособного возраста. Это свидетельствует 

о тенденции старения населения регионе и росте демографической нагрузки в будущем. К 2031 

году средняя доля трудоспособного населения снизится до 54%, доля населения ниже 

трудоспособного возраста – до 18,5%, тогда как доля населения выше трудоспособного возраста 

вырастет до 27% (рисунок 2.8). 

Опираясь на этот прогноз и принимая во внимание приведенные показатели 

экономической активности населения, долю безработных в экономически активном населении 

рассматриваемых субъектов, можно сделать вывод о том, что количество людей, не имеющих 

работы, но находящихся в ее поиске и готовых приступить к ней, будет постепенно снижаться. 

Так, в 2014 году этот показатель значится на уровне 500 000 человек, а в 2031 году – 470 000 

человек. 

 

Рисунок 2.8 – Прогноз распределения населения субъектов РФ по возрасту в 2031 году 
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Таким образом, на основе приведенных выше статистических данных, можно следует 

сделать промежуточный вывод о том, что сложная ситуация в социально-экономической сфере 

рассматриваемых субъектов и всего Северного Кавказа в целом требует комплексного подхода к 

решению существующих проблем. В этой связи создание рабочих мест и максимальное 

вовлечение населения в реализацию проекта туристско-рекреационного кластера является 

ключевым стимулятором развития социально-экономической сферы. Инструментом достижения 

поставленной цели с учетом отсталости региона могут выступить инвестиции в развитие 

трудового потенциала при максимальной мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов. 

Вместе с тем, приведенные показатели свидетельствуют о дешевизне рабочей силы, что 

на начальном этапе реализации проекта может стать фактором экономического роста, 

стимулирования размещения современных предприятий в регионе. 

Потребность проекта в человеческих ресурсах только при строительстве горнолыжных 

объектов представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Необходимая численность работников по сферам деятельности 

Категории Всего чел. 

Административно-управленческий персонал 600 

Инженерно-технические рабочие 1800 

Инженерно-технические рабочие вспомогательные 1500 

Рабочие основные 11 500 

Рабочие вспомогательные 1300 

Итого 16 700 

График распределения рабочих по годам исчисления представлена на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Количество рабочих в годовом исчислении 

Из графика следует, что после 2016 г. наблюдается падение занятости в регионе. Это 

связано с завершением строительства объектов инфраструктуры кластера. Следовательно, 
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высвобождающихся рабочих необходимо трудоустраивать. Для этого необходимо реализовать 

ряд мероприятий: 

 повысить качество рабочей силы через внедрение образовательных программ 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров и безработных граждан; 

 поддерживать трудоустройство и обеспечить выполнение программ стажировки 

молодежи в целях достижения баланса между будущим спросом и предложением на 

определенные специальности на рынке труда; 

 использовать потенциал и опыт ведущих образовательных учреждений высшего, 

среднего и начального профессионального образования в таких приоритетных для региона 

секторах, как туризм и сервис, строительство и агроиндустрия; 

 поддерживать позитивный экономический эффект от включения в проект местной 

рабочей силы; 

 создавать условия для развития внутренней мобильности населения; 

 повысить эффективность функционирования специальных институтов на рынке труда 

на основе механизмов развития центров занятости и ресурсных центров. 

Как отмечалось, для организации полноценного функционирования туристско-

рекреационного кластера требуется привлечь персонал из различных сфер занятости. 

Сотрудники понадобятся для эксплуатации горнолыжных склонов и подъемников, 

обслуживания средств коллективного размещения, работы службы безопасности, оказания 

медицинской помощи, инструкторской деятельности и т.д. 

В этой связи важной составляющей процесса обеспечения кластера 

высококвалифицированной рабочей силы является обучение и переобучение, подготовка 

персонала, разработка программы обучения под конкретные задачи бизнеса и аттестация для 

работы на объектах кластера. Необходимо в кратчайшие сроки наладить механизм контроля 

качества подготовки персонала, сертификации на соответствие подготовки международным 

требованиям, аккредитации образовательных заведений при подготовке персонала для проекта. 

Особого внимания заслуживает задача языковой подготовки пропорционально количеству 

туристов, прибывающих из конкретных стран (базовая подготовка – английский язык). При этом 

языковая подготовка должна распространяться как на персонал гостиниц, так и гидов, и других 

работников сферы обслуживания. Другими словами, необходим комплексный подход.  

Комплексный подход к вопросу подготовки кадров туристского кластера станет залогом 

высокого качества обслуживания гостей во время их пребывания на курортах Северного Кавказа, 

а также послужит формированию позитивного имиджа проекта на международном уровне. Для 

распространения передовых методов работы, соответствующих международным стандартам в 

сфере гостеприимства и туристического бизнеса необходимо привлекать профессионалов 
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международного рынка. Мотивацией к обучению по определенным специальностям для 

местного населения, особенно молодежи, служат гарантии трудоустройства. 

Реализация столь амбициозных задач требует глубокой координации усилий 

представителей сферы высшего образования, начального и среднего профессионального 

образования, курсов повышения квалификации, центров занятости. Не будет преувеличением 

вывод о том, что подготовка квалифицированных трудовых ресурсов является ключевым 

аспектом успешной реализации всего проекта создания туристско-рекреационного кластера. В 

целях обеспечения создаваемых курортов профессиональными кадрами необходимо разработать 

адаптированную под проект программу обучения ведению курортного дела и смежных отраслей, 

учитывающую социальные цели и задачи проекта и основанную на лучшем опыте подготовки 

специалистов в Австрии, Швейцарии, Франции и Италии. 

Кроме того, успешная реализация требует в максимальной степени использовать 

существующий потенциал учебных заведений региона, создавать и внедрять 

усовершенствованные программы обучения, соответствующие современным международным 

стандартам и потребностям развивающегося в регионе туристического бизнеса. 

В регионах Северного Кавказа имеется достаточное количество учебных заведений 

различного уровня профессиональной подготовки, наличие которых позволит расширить число 

программ подготовки для нужд кластера. Количество образовательных учреждений в 

таблице 2.4. 

Изучение состава и возможностей существующей региональной образовательной системы 

позволяет сделать вывод о ее несбалансированности. Это выражается в том, что имеющиеся 

образовательные стандарты не учитывают сложившуюся ситуацию на рынке труда, опаздывают 

за спросом. Тем более сложившаяся система не готова обеспечить перспективы развития рынка 

труда. 

В настоящее время выпускники региональной системы образования совместно с 

безработными позволяют с избытком покрывать потребности экономики региона в кадрах. 

Профицит рабочей силы составляет 400 тыс. человек. Однако расчеты показывают, что такое 

положение дел будет продолжаться до 2018 года. После 2018 года профицит рабочей силы 

сменится дефицитом, который в 2024 году составит почти 200 тыс. человек. Ситуация выглядит 

угрожающей в силу того, что прогнозируемый дефицит будет выражаться как в количестве, так 

и в ее качестве рабочей силы. Такое положение дел может стать структурным ограничением для 

развития туристско-рекреационного кластера. Следовательно, задача развития региональной 

образовательной системы для обеспечения потребностей туристической агломерации 

качественной рабочей силы представляется весьма актуальной. 
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Таблица 2.4 – Количество образовательных учреждений в регионах Северного Кавказа 

Субъект РФ 
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Филиалы государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

Республика Адыгея 9 4 2 8 

Краснодарский край 69 89 34 83 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
7 — 4 3 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
8 7 2 13 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
16 13 11 1 

Республика Дагестан 19 27 17 41 

Остальные субъекты  36 57 28 61 

Всего 164 197 98 210 

Немаловажной является задача создания в учебных заведениях среды, мотивирующих 

обучаемых на работу в туристической сфере. 

Обобщая материал данной главы, следует отметить, что своевременный ввод в строй 

объектов туристско-рекреационного кластера и его развитие предполагает реализацию ряда 

мероприятий в области кадрового обеспечения. 

1. Необходимо обеспечить рост количества и качества трудовых ресурсов. Рынок 

трудовых ресурсов региона не может ограничивать рост туристического рынка. Растущие 

потребности строящегося кластера должны быть своевременно обеспечены достаточным 

количеством мотивированных и подготовленных специалистов. 

2. Квалификация и личностные характеристики специалистов, работающих в 

туристической отрасли, должны соответствовать самым современным требованиям. Для этого 

необходимо обеспечить формирование   современной системы образования и сертификации для 

приобретения и оценки профессиональных навыков.  

3. Важной задачей в свете реализации долгосрочной стратегии развития туристической 

отрасли в регионе Северного Кавказа является формирование механизмов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Эти меры позволят реализовать персоналу 

карьерные амбиции, а организациям выстраивать современные системы мотивации персонала. 
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4. Следует обеспечить прозрачность информационной системы по развитию 

туристического кластера. Это позволит действующим и потенциальным работникам понимать 

темпы строительства и ввода в строй новых объектов, видеть вакансии, делать осознанный 

выбор, определяясь со специализацией.  

5. Поддержка государством комфортных условий для работы в туристической отрасли, 

предоставление налоговых льгот, возможностей для получения новых специальностей будет 

способствовать благоприятной социальной обстановке в обществе, созданию чувства 

уверенности в завтрашнем дне.  

Указанные мероприятия необходимо реализовывать в комплексном формате, учитывая 

процесс жизненного цикла туристско-рекреационного кластера и его встроенность в 

региональную экономическую систему. В связи с этим возникает необходимость в развитии 

системы управления интеграционным образованием, позволяющей преодолеть кадровые 

барьеры и увеличить временной интервал динамичного функционирования туристско-

рекреационного кластера на основе максимального использования регионального потенциала. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ 

КЛАСТЕРОМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

3.1. Разработка концепции управления процессами экономической интеграции и 

механизма ее реализации в регионах Северного Кавказа 

Разработка концепции управления туристско-рекреационным кластером (ТРК) в рамках 

данного исследования проводилась на основе следующих положений: 

1. ТРК как интеграционное образование должен быть встроен в региональную 

экономическую систему, что предполагает выполнение им не только функций, обеспечивающих 

эффективность его функционирования, но и использование кластерного потенциала для решения 

задач регионального развития. В силу уникальности географического положения ТРК является 

не просто драйвером экономического развития региона, но формирует основу регионального 

экономического роста. При этом важно на определенном этапе функционирования кластера 

минимизировать для региона риски монопрофильного развития территории. 

2. Повышение эффективности организаций, составляющих кластерную агломерацию, 

обеспечивается разновекторным совместным использованием конкурентных преимуществ 

региона; локализацией сервисной и сбытовой сетей; внутрикластерным обменом информацией, 

технологиями, компетенциями; повышением качества кадрового обеспечения; наличием 

эффекта положительной синергии. Такие условия формируются при диверсифицированном 

развитии деятельности ТРК. 

3. Выбор направления диверсификации деятельности ТРК должен осуществляться на 

стыке «узких» мест в его деятельности и проблем региона, на территории которого 

функционирует интеграционное образование. 

4. Разрабатываемая концепция должна соответствовать «Комплексной стратегии 

социально-экономического развития Северо-Кавказского Федерального округа до 2025 года», в 

том числе и «Государственной программе развития туристического кластера на территории 

Северного Кавказа» и учитывать экономическую ситуацию и географическое расположение 

регионов при определении источников и разработке механизмов развития. 

Северный Кавказ сегодня имеет, по крайней мере, два существенных конкурентных 

преимущества. 

1. Уникальные природные условия для развития туризма, системы санаторно-курортного 

и массового оздоровительного отдыха. Мировой опыт показывает, что такая сфера является 

одной из самых привлекательных для иностранных инвесторов, поскольку окупается 

сравнительно быстро и связана с низким экономическим риском. При этом, имеются 

возможности, как для крупного капитала, так и для малого и среднего бизнеса. 
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2. Дешевая рабочая сила, что на начальном этапе реализации проекта может стать 

фактором экономического роста, стимулирования размещения современных предприятий в 

регионе. 

Учитывая выдвинутые изначально положения и источники конкурентных преимуществ, 

обусловленные территориальными особенностями расположения туристического кластера, 

определяем в качестве магистрального направления развития ТРК решение проблем кадрового 

обеспечения его деятельности. Как показали исследования, именно персонал, его уровень, 

создает уникальные возможности устойчивого функционирования кластерной структуры, но 

ограничения в кадровом обеспечении может стать серьезной проблемой на пути реализации 

крупнейшего инновационно-инвестиционного проекта, имеющего региональное и национальное 

значение. 

Усиление конкуренции и повышение уровня концентрации в отрасли туризма на 

национальном и глобальном уровнях обусловливают актуализацию проблемы завоевания 

лояльности клиентов и формирования прочного конкурентного преимущества на рынке 

туристического продукта. Ключевых факторов успеха в отрасли туризма достаточно много, 

бесспорно их необходимо учитывать при разработке стратегии конкуренции. Но наиболее 

важным из них является уровень качества человеческих ресурсов (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Факторы конкурентоспособности отрасли путешествий и туризма82 

Качество рабочей силы зависит от уровня образования и практических навыков. 

Отсутствие у людей, занятых в туристическом секторе необходимых навыков и умений, 

генерирует проблемы не только в самой туристской отрасли, но и как следствие обусловливает 

                                                      
82 Milić V. J., Jovanović S., Krstić B. Human Resources in tourism as a factor of its employment and competitiveness 

growth – comparative analysis of Serbia and surrounding countries. (Series: Economics and Organization Vol. 8, No 4, 

2011, pp. 433 – 445). 
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отрицательный эффект в смежных отраслях, снижая потенциал экономического роста. 

Человеческие ресурсы являются важной и чувствительной частью управления туризмом из-за 

своей роли в установлении контакта с приезжающими, как пользователями услуг. 

Таким образом, можно констатировать, что кадровое обеспечение деятельности ТРК с 

учетом специфики туристско-рекреационной отрасли выступает основным источником его 

развития. Именно в этой области имеют место и основные проблемы, решение которых 

целесообразно связывать с успешной реализацией проекта регионального развития на базе ТРК. 

Приоритетными направлениями экономики в Северо-Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея являются туризм, а также отрасли, которые тесным 

образом с ним связаны – агропромышленное производство и строительство (в соответствии с 

«Комплексной стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского 

Федерального округа до 2025 года», «Стратегией социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020» и «Стратегией социально-экономического развития Республики 

Адыгея до 2025 года»). Поэтому, решая кадровую проблему в туристско-рекреационной отрасли, 

можно обеспечить развитие и сопряженных отраслей, выступающих основой экономической 

системы региона. 

Проблема кадрового обеспечения проекта идентифицирована в ходе разработки 

прогнозов изменения кадровой потребности экономики региона на основных этапах реализации 

комплексных мероприятий по формированию и функционированию ТРК83. Инвестиционный 

проект по созданию 5 горноклиматических курортов Мамисон, Лагонаки, Матлас, Эльбрус и 

Архыз включает в себя два основных этапа: 

1) Этап строительства объектов комплекса. На данном этапе имеет место и 

прогнозируется в перспективе дополнительное увеличение объема выполняемых работ по виду 

экономической деятельности (ВЭД) «Строительство», что обусловливает рост кадровой 

потребности отрасли (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Динамика дополнительной потребности в кадрах для строительства объектов ТРК 

                                                      
83

 Концепция развития туристического кластера на территории Северо-Кавказского федерального округа, 2011 г. 

URL:http://www.ewnc.org/ (дата обращения: 03.04.2014) 
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2) Этап ввода курорта в действие. На данном этапе построенные объекты (в том числе и 

инфраструктурные) предполагается передать на баланс организаций ТРК, вследствие чего 

увеличится стоимость их основных средств. Учитывая график ввода объектов в действие и 

капитальные затраты на их создание (по направлениям) в соответствии с принятой Концепцией 

«Создание и развитие туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея», можно рассчитать ввод в эксплуатацию основных средств по основным видам 

экономической деятельности: «Гостиницы и рестораны» (гостиничная инфраструктура и 

рестораны), «Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг» (горнолыжная 

инфраструктура), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (инженерная и 

вспомогательная инфраструктура) (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Ввод в эксплуатацию основных средств по видам экономической деятельности в 

рамках ТРК, млн руб 

Виды экономической деятельности в 

рамках ТРК 
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Операции с недвижимым имуществом и 

предоставление услуг 
10 560 17 150 8 555 4 462 333 

Гостиницы и рестораны 15 488 35 026 36 253 34 587 9 251 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
18 124 8 199 3 263 565 565 

Дополнительный ввод в эксплуатацию основных средств по указанным видам 

экономической деятельности позволит увеличить их производственные возможности, что 

соответственно приведет к увеличению потребностей в кадровом обеспечении (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Динамика дополнительной потребности в кадрах (чел.) 
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На этапе ввода курортов ТРК в действие в силу межотраслевого взаимодействия 

потребность в кадрах увеличится не только по ВЭД, непосредственно связанным с 

деятельностью горноклиматического курорта, но и в смежных (обеспечивающих) отраслях, к 

которым следует отнести сельское хозяйство; производство пищевых продуктов, напитков и 

табака; оптовую и розничную торговлю и обслуживание; транспорт и связь. При этом следует 

отметить, что рост объемов выполненных работ по транспортной сфере будут иметь место не 

только на этапе обеспечения действующих туристических объектов, но и на этапе их 

строительства, в виде увеличения объемов транспортировки строительных материалов. 

Дополнительная потребность в кадровых ресурсах смежных отраслей, обеспечивающих 

деятельность ТРК, значительна и к 2025 году составит 122 873 человек (рисунок 3.4).  

 

Рисунок 3.4 – Динамика дополнительной потребности смежных отраслей в кадрах (в 

среднегодовом выражении, с накоплением) (чел.) 

Самый высокий уровень дополнительной потребности в кадрах характерен для 

сельскохозяйственного производства. При этом, как указывалось выше, аграрная сфера 

представляет собой приоритетное направление в развитии региона. Таким образом, выявлены две 

основные точки сопряженности в развитии двух экономических систем (туристско-

рекреационного кластера и региона в целом) – образовательная деятельность как источник 

кадровых ресурсов и аграрное производство как основная обеспечивающая отрасль. Поэтому 

концепция управления процессами интеграции в регионах Северного Кавказа должна быть 

ориентирована первоначально на формирование образовательного кластера, функционирование 

которого должно стать основой для создания агропромышленного кластера (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Концепция управления процессами экономической интеграции туристско-

рекреационного кластера Северного Кавказа 

Необходимость создания на первом этапе реализации концепции образовательного 

кластера обусловлена наличием кадровой проблемы, как барьера регионального развития, так и 

кластерной структуры. В «Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 

федерального округа до 2025 г.» отмечается, что проблемы с квалификацией кадров существуют 

практически во всех областях экономики: туризм, санаторно-курортная сфера, государственное 

управление, пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и 

др. Поэтому встраивание образовательного кластера в ТРК на основе механизма развития 

кластерной структуры и диверсификации его основной деятельности позволит изменить 

территориально-отраслевую организацию ресурсов системы профессионального образования в 

регионе в направлении решения кадровой проблемы. 

В современной ситуации для образовательной сферы рассматриваемых регионов 

характерен низкий уровень образования населения при низком уровне дохода, действующие 

образовательные учреждения не обеспечивают подготовку кадров в соответствии с отраслевой 

потребностью, как в количественном, так и в качественном отношении. При этом программы 
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обучения не имеют практической направленности. Образовательная сфера регионов охвата ТРК 

характеризуется неравномерностью темпов роста сети образовательных учреждений, имеет 

место избыточный прием и выпуск учреждений высшего профессионального образования, 

структура подготовки кадров не соответствует перечню востребованных специальностей. 

Поэтому институциональное формирование образовательного кластера как системы социального 

лифта для обеспечения опережающего формирования человеческого капитала в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными в стратегических 

документах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики 

Адыгея, должно быть ориентировано на решение следующих задач: 

 обеспечить эффективное развитие сети образовательных учреждений в соответствии с 

требованиями и потребностями региональных рынков труда в области туризма и сервиса;  

 обеспечить системную интеграцию образовательных учреждений всех уровней в 

области туризма и сервиса, а также смежных отраслей;  

 создать условия для обеспечения образовательной мобильности обучающихся и 

выпускников; 

 создать условия для повышения экономической самостоятельности образовательных 

учреждений и эффективности их деятельности.  

Отраслевой образовательный кластер в области туризма и сервиса – это объединение 

учреждений профессионального образования и социальных партнеров для обеспечения 

потребности региональных рынков труда в области туризма и сервиса, а также смежных 

отраслей, в первую очередь в сфере агропромышленного производства. 

Процесс формирования образовательного кластера должен осуществляться на основе 

следующих принципов. 

1. Принцип системности. 

Заключается в обеспечении системных изменений в образовательной сфере региона, что 

позволит рассматривать отдельные направления ее развития не изолированно, а во взаимосвязи 

с общими задачами развития экономики СКФО, Краснодарского края и Республики Адыгея, где 

цели, формы организации и управления, обеспечивают согласованность в реализации 

содержательного, институционального, кадрового, организационно-правового и 

информационного аспектов.  

2. Принцип адаптивности системы профессионального образования потребностям 

развития региональной экономики. 

Данный принцип предполагает последовательную ориентацию деятельности 

образовательных учреждений профессионального образования, входящих в кластер на 

комплексное социально-экономическое развитие СКФО, Краснодарского края и Республики 

Адыгея, региональный рынок труда и запросы населения; интеграцию теоретического и 
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практического обучения; поэтапный переход от узкоспециализированного отраслевого профиля 

подготовки к более широкому спектру специальностей, необходимых регионам. 

3. Принцип непрерывности образования. 

Данный принцип предполагает преемственность программ профессионального 

образования от начального до последипломного образования. Преемственность должна 

обеспечивать учет сложившихся традиций в системе образования, ее структуры и содержания. 

На основе принципа непрерывности достигается возможность предоставления обучающемуся 

свободного передвижения в профессиональном образовательном пространстве. Данный принцип 

при наличии сквозной стандартизации образовательных программ закладывается в создание 

сквозной многоуровневой системы образования в рамках кластера и позволяет сформировать 

гибкие системы повышения квалификации и переподготовки кадров с ориентацией на 

удовлетворение индивидуальных профессионально-образовательных потребностей. 

4. Принцип многоуровневости системы профессионального образования. 

Данный принцип отражает два взаимосвязанных процесса в образовательном кластере. 

Первый ориентирован на формирование многопрофильных, многоуровневых и 

многоступенчатых образовательных учреждений. Второй -  на создание возможностей для 

реализации программ одного уровня (одного типа) в образовательных учреждениях разных 

типов. На практике эти процессы проявляются в интеграции средних профессиональных и 

высших учебных заведений, многообразии образовательных программ учреждений 

последипломного образования. 

5. Принцип социального взаимодействия. 

Данный принцип предполагает активное участие в деятельности образовательного 

кластера- работодателей (представителей работодателей), органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, других образовательных учреждений и обучающихся и 

направлен на формирование, инициирование и встраивание в единую образовательную политику 

в СКФО, Краснодарском края и Республики Адыгея. Реализация данного принципа 

предполагает, что при такой общей направленности деятельности образовательных учреждений 

возможно соответствующее финансирование их деятельности, увеличение инвестиций в 

человеческие ресурсы, повышение престижа знания и усиление мотивации к получению 

профессионального образования всех уровней. 

6. Принцип автономности учебных заведений. 

Данный принцип предполагает при общей образовательной политики образовательных 

учреждений, входящих в кластер, развитие их академической и хозяйственной 

самостоятельности, совершенствование механизма самоуправления, формирование программ 

экономического (стратегического) развития образовательных учреждений, что позволит с учетом 

социальных требований населения, макро- и микроэкономических требований, сложившихся в 
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СКФО, Краснодарском крае и Республике Адыгея, наиболее полно удовлетворить потребности 

населения. 

7. Принцип ресурсной обеспеченности. 

Данный принцип предполагает определение оптимального объема финансовых, 

человеческих и других ресурсов необходимых для функционирования образовательного 

кластера, а также возможность их концентрации и совместного использования его участниками.  

8. Принцип открытости. 

Данный принцип учитывает открытый характер образовательного кластера и 

предполагает укрепление связей партнерского, делового, научного содержания образовательных 

учреждений кластера с общественностью, организациями различной формы собственности, 

государственными ведомствами и общественными институтами, а также с другими учебными 

заведениями, в том числе и за пределами Российской Федерации. 

9. Принцип лучших практик. 

Данный принцип предполагает систематизацию результатов, выбор и использование 

наиболее успешных инициатив, предшествующих программ развития образования, 

международного и отечественного (апробированного в СКФО, Краснодарском крае и республике 

Адыгея) опыта, современных прикладных разработок в области профессионального образования. 

Создание отраслевого образовательного кластера в области туризма и сервиса 

целесообразно осуществлять в организационной форме ассоциации. Основными 

преимуществами такой схемы взаимодействия являются: 

 члены ассоциации не теряют статуса юридического лица и остаются самостоятельными 

организациями, действуя в рамках ассоциации; 

 вхождение в ассоциацию в качестве ее члена не лишает организацию права вступления 

в иные ассоциации, союзы, объединения юридических лиц; 

 объединяться в ассоциацию могут различные типы учреждений - как бюджетные, так и 

автономные. 

В рамках предлагаемой модели целесообразно определить ядро кластера – ведущие вузы 

профессионального образования. Критерии выбора участников ядра образовательного кластера 

должны быть ориентированы на учет имеющейся учебно-методической базы, опыта подготовки 

специалистов в области туризма и сервиса, геостратегического положения образовательных 

учреждений. Учет данных критериев позволил определить в качестве участников ядра кластера 

2 базовых образовательных учреждения профессионального образования: ФГБОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (Ставропольский край) и ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» (Краснодарский край) и автономную некоммерческую 

организацию «Российский Международный Олимпийский Университет». 
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В состав кластера включен Пятигорский филиал ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», который создан и развивается как центр непрерывного 

профессионального образования, имеет выгодное геостратегическое положение в регионах 

Северного Кавказа. Кроме того, на базе этого филиала создан межрегиональный ресурсный центр 

в области туризма и сервиса (МРЦ), в который входят ФГБОУ ВПО ПГГТУ Политехнический 

колледж; ГБОУ СПО Пятигорский торгово-экономический техникум; ГБОУ СПО Моздокский 

технологический техникум; Черкесский международный колледж «Полиглот»; ГБОУ НПО 

Георгиевский лицей № 37; ГБОУ СПО Невинномысский агротехнологический колледж»; НОУ 

СПО «Техникум информационных технологий" при Пятигорском филиале. МРЦ активно 

сотрудничает с работодателями регионов Северного Кавказа, например, с СКО «Адлеркурорт»; 

ООО «Весна-1» Гранд-Отель, г. Кисловодск; ЗАО «Железноводское бюро путешествий и 

экскурсий»; ООО «Интертур» и другие. 

Включение в образовательный кластер ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

аграрный университет» обусловлено необходимостью формирования стратегической базы 

дальнейшей трансформации ТРК в направлении диверсификации деятельности в области 

агропромышленного производства. Кроме того, необходимо учитывать, что в Ставропольском 

крае создан МРЦ в области сельского хозяйства, в состав которого входят следующие 

учреждения: ГОУ СПО «Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж», ФГОУ 

СПО «Армавирский зооветеринарный, ГОУ СПО «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл техникум».  

Включение в образовательный кластер ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» обусловлено тем, что этот вуз занимает ведущее место в рейтинге ОУ ВПО по 

Южному федеральному округу и реализует наибольшее число основных профессиональных 

образовательных программ в области туризма и сервиса. 

Структурными элементами образовательного кластера должны стать центры оценки и 

сертификации квалификаций (ЦОСК) и корпоративные университеты, что предполагает 

разработку механизма их создания и функционирования. Модель предлагаемого отраслевого 

образовательного кластера в области туризма и сервиса представлена на рисунке 3.6. 

В рамках стратегии привлечения трудовых ресурсов в СКФО, Краснодарский край и 

Республику Адыгея, предлагается создание в каждом субъекте РФ, на территории которых 

планируется строительство туристического кластера, учебных заведений начального (ОУ НО) и 

среднего профессионального образования (ОУ СПО), ориентированных на подготовку 

высококвалифицированных кадров в области курортного дела на методологической базе 

Российского Международного Олимпийского Университета.  
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Рисунок 3.6 – Модель отраслевого образовательного кластера в области туризма и 

сервиса на базе субъектов СКФО, Краснодарского края и Республики Адыгея 

Отраслевой образовательный кластер в области туризма и сервиса целесообразно 

создавать в 2 этапа: 

1 этап – создание Отраслевого образовательного кластера в области туризма и сервиса;  

2 этап – развитие Отраслевого образовательного кластера в области туризма и сервиса.  

Образовательный кластер станет платформой для процесса стимулирования создания 

новых рабочих мест и будет способствовать: 

− повышению качества рабочей силы (образовательные программы профессиональной 
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подготовки и переподготовки кадров и безработных граждан, поддержка трудоустройства и 

обеспечение стажировок молодежи) и достижению баланса между будущим спросом и 

предложением на определенные специальности на рынке труда. Должен быть использован 

потенциал и опыт профильных ведущих высших учебных заведений и учебных заведений 

среднего и начального профессионального образования в приоритетных для региона секторах: 

туризме и сервисе, строительстве и сельском хозяйстве. Максимальное включение в проект 

местной рабочей силы позволит усилить позитивный экономический эффект от инвестиций в 

экономику региона; 

− созданию условий для развития внутренней мобильности населения;  

− повышению эффективности функционирования специальных институтов на рынке 

труда (развитие центров занятости и ресурсных центров). 

Привлечение квалифицированных сотрудников на работу в СКФО, Краснодарский край и 

Республику Адыгея из других регионов РФ или из-за границы может стать временным решением 

проблемы. Максимально возможный мультипликативный эффект развития местной экономики 

(не только курортно-рекреационной отрасли) возможен, если создаваемые рабочие места будут 

заняты местными кадрами. Для этого необходимо создать условия для повышения квалификации 

и непрерывного обучения местных специалистов по востребованным специальностям и 

профессиям, которые могут быть обеспечены на основе создания отраслевого образовательного 

кластера. 

Создание образовательного кластера станет основой прогрессивной системы подготовки 

профессиональных кадров и повышения занятости населения в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея и будет способствовать успешному развитию 

не только туристической отрасли, но и региона в целом. Поэтому формирование 

образовательного кластера имеет стратегическое значение для регионального развития, что 

предполагает при его создании ориентироваться на достижение целевых установок 

регионального масштаба и параллельно проводить ряд стратегически важных мероприятий: 

Цель 1. Кадровый рынок не должен являться ограничением для роста туристического 

бизнеса. Необходимо обеспечить территорию достаточным количеством специалистов, которые 

могут работать в этом бизнесе, для чего необходимо:  

– проведение регулярных мероприятий по популяризации туристической отрасли среди 

населения, потенциальных работников, молодежи и по формированию позитивного 

общественного мнения о работе в туристической отрасли, как одной из основных и 

быстроразвивающихся отраслей экономики России;  

– обеспечить создание безопасных условий для работы в отрасли для людей из школ, 

ВУЗов, лиц преклонного возраста и лиц с низким образованием, иностранных студентов и 

мигрантов;  
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– снизить барьеры в трудоустройстве в туристической отрасли для мигрантов (упрощение 

визового режима для работников отрасли);  

– минимизировать ограничения для людей, которым требуется плавающий график работы 

(стимулирование работодателей, предоставляющих свободный график работы, и др.).  

Цель 2. Население, работающее в туристической отрасли, должно обладать необходимой 

квалификацией и личными качествами, способствующими предоставлению качественных услуг 

на курортах ТРК. Необходимы доступные системы образования и сертификации для 

приобретения и оценки профессиональных навыков, требуемых для развития туристической 

отрасли:  

– стандартизация качества услуг в туристической отрасли; 

– создание учреждения (государственного или негосударственного) для оценки, создания 

и регулирования образовательной и сертификационной систем;  

– создание специальных краткосрочных образовательных программ (с длительностью 

курса от 8-ми до 24-х недель) в рамках действующих программ ВУЗов и профтехучилищ, а также 

специального Интернет-портала с возможностью получения бесплатного удаленного 

образования посредством самостоятельного изучения курсов и программ через сеть Интернет;  

– создание специальных бесплатных, а в дальнейшем, возможно, платных центров 

сертификации, которые будут зависимы от работодателей, а не от органов образовательной 

системы; 

– широкое применение системы стажировок на действующих объектах туристической 

отрасли, для чего необходимо ввести для организаций туристической отрасли соответствующую 

систему мотивации или внедрить обязательные требования по предоставлению ими стажировок; 

– создание механизмов наставничества, предполагающего оказание на первоначальном 

этапе (3-6 мес.) помощи работникам, обучение по образовательным программам и поддержка 

вышедших на работу по полученной специализации; 

– использование программ подготовки молодежи 18-29 лет, которые позволят молодым 

специалистам в процессе образования или сразу после него получить профессиональный опыт и 

быть компетентными для успешного развития бизнеса. 

Цель 3. Создание механизмов карьерного роста для работников туристической отрасли, а 

именно системы, предоставляющей возможность переквалификации в образовательных 

учреждениях. 

Цель 4. Создание открытой и доступной информационной системы по развитию отрасли. 

Цель 5. Создание благоприятных условий для работы в туристической отрасли со стороны 

государства (налоговые льготы, медицинское обеспечение, предоставление возможностей для 

получения бесплатного образования). 
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Учитывая обозначенную проблематику, а также описанные выше цели, предлагается 

механизм создания корпоративных университетов и центров оценки и сертификации 

квалификаций в рамках образовательного кластера, способствующий формированию кадрового 

потенциала региона как стратегической платформы его развития. 
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3.2. Формирование корпоративного университета в системе управления туристско-

рекреационного кластера Северного Кавказа 

В рамках разработанной концепции управления процессами экономической интеграции 

в регионах Северного Кавказа определено приоритетное направление по созданию 

образовательного кластера, одной из структур которого является корпоративный университет 

(КУ). Поэтому возникает необходимость в разработке механизма его формирования и 

функционирования, способствующего решению задач обеспечения трудовыми ресурсами 

качественного и количественного состава в соответствии с принятой стратегией развития 

туристско-рекреационного кластера (ТРК). 

Создание корпоративного университета также определяется необходимостью построения 

системы долгосрочного корпоративного обучения и развития персонала в регионе. Как было 

установлено в ходе проведения анализа обеспечения трудовыми ресурсами туристско-

рекреационной отрасли СКФО, имеет место несоответствие специфики подготовки студентов в 

образовательных учреждениях реальным потребностям региона в этой сфере. Значительно 

превалирует подготовка трудовых ресурсов как, высшего так и среднего уровня квалификации 

по гуманитарным направлениям при острой нехватке специалистов по техническим 

направлениям. 

Анализ мирового опыта построения корпоративных университетов показал, что основной 

формой обучения вплоть до почти середины прошлого столетия являлись классические 

университеты. Хотя уже в 20 – 30-е годы 20 века на Западе начала формироваться новая система 

профессиональной подготовки – система обучения, погруженного в практику. Из таких бизнес-

школ и организаций уже в 70-е годы 20-го века и сформировались первые корпоративные 

университеты, назначением которых стало не только обучение, полностью погруженное в 

текущую практику, но и удовлетворение потребностей перспективной практики. 

Корпоративные университеты в курортно-рекреационной отрасли как образовательные 

структуры ТРК имеют ряд преимуществ, к которым следует отнести: 

 нацеленность на обучение конкретных групп сотрудников; 

 учет особенностей профессиональной деятельности, специфики курортно-

рекреационной отрасли; 

 доступность образования всем категориям сотрудников; 

 качество программ оценки, обучения и развития сотрудников, в том числе 

использование современных методов обучения и разработки курсов; 

 регулярный мониторинг содержания учебных курсов, обеспечение системности и 

непрерывности процесса обучения; 
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 создание единого учебного плана для всех форм обучения, разработанного в 

соответствии со стратегическими задачами и целями; 

 формирование благоприятного имиджа и повышение привлекательности 

туристического кластера в глазах клиентов, партнеров, инвесторов. 

Анализируя практику создания и функционирования корпоративных университетов, 

следует отметить, что в диссертационном исследовании данная образовательная структура 

рассматривается как элемент образовательного кластера. Поэтому возникает необходимость 

учета с одной стороны особенностей корпоративных университетов как таковых 

образовательных структур, а с другой – их встроенность в образовательный кластер, 

выполняющий функции по обеспечению трудовыми ресурсами туристско-рекреационного 

кластера. Поэтому изначально определяем цель такого корпоративного университета как 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации по специальностям и 

профессиям курортно-рекреационной отрасли. 

Разработка целевых ориентиров корпоративного университета включает в себя блок 

стратегических и тактических инициатив, содержание которых определяется ролью 

корпоративного университета в сложной кластерной структуре. Стратегические инициативы 

направлены на развитие туристско-рекреационного кластера в рамках курортно-рекреационной 

отрасли, тактические – ориентированы на решение проблем кадрового обеспечения кластерной 

структуры (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Содержание целевых инициатив корпоративного университета в системе 

образовательного кластера 
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В свою очередь реализация стратегических и тактических инициатив предполагает по 

каждому блоку формулировку конкретных задач, выполнение которых должно стать основой 

механизма создания и функционирования корпоративного университета как элемента 

образовательного кластера (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Задачи корпоративного университета для реализации целевых инициатив 

Целевые инициативы и задачи корпоративного университета предполагают разработку 

конкретных мероприятий, выполнение которых позволит достичь установленных целевых 

параметров. Мероприятия разработаны таким образом, чтобы максимально охватить четыре 

важных направления в деятельности корпоративного университета: методическое обеспечение, 

образовательные технологии, взаимодействие с сопряженными структурами, система 

управления КУ. 

Конкретизация мероприятий на этапе создания КУ с учетом содержания данных 

направлений включает в себя следующие действия: 

1. Создание конкурентоспособных образовательных программ.  
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2. Создание инфраструктуры генерации и распространения знаний, конкурентоспособных 

технологий и инноваций.  

3. Создание развернутой системы партнерских отношений с образовательными организациями, 

научными центрами, коммерческими и некоммерческими организациями. 

4. Формирование современной системы управления и инфраструктуры КУ. 

Формирование КУ и его дальнейшая деятельность должны базироваться на 

определенных правилах, выбор которых осуществляется с учетом общей практики деятельности 

корпоративных университетов и той специфической роли, которую должен выполнять КУ в 

системе образовательного кластера и ТРК. Это положение КУ и специфичность его роли 

позволили разработать следующий комплекс принципов его деятельности (приложение Д). 

Деятельность корпоративного университета как корпоративной образовательной 

структуры в системе образовательного кластера в соответствии с разработанными принципами 

предполагает выполнение следующих основных функций: 

 определение потребностей развития персонала;  

 развитие персонала, включая управленческий персонал;  

 стандартизация профилей и должностей;  

 администрирование процессов обучения;  

 обучение всех категорий персонала в соответствии с потребностями ТРК в курортно-

рекреационной отрасли;  

 формирование системы корпоративного обучения, развитие системы корпоративных 

ценностей.  

Руководство ОАО «Курорты Северного Кавказа» при формировании корпоративного 

университета должны будут определить его организационно-правовую форму, выбор которой 

зависит от содержания целевых установок и возможностей каждой из них обеспечить 

достижение установленных целей. Для осуществления такого выбора рассмотрим по основным 

критериальным позициям характеристику форм, определяемых действующим 

законодательством (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Характеристика основных организационно-правовых форм корпоративного университета 

Характеристики 

организационно-правовых 

форм КУ 

Некоммерческое 

образовательное 

учреждение (НОУ) 

Фонд Автономная 

некоммерческая 

организация (АНО) 

Дочернее общество 

ОАО «КСК» (ДО) 

Филиал ОАО «КСК» 

Разрешенная деятельность  Определена целями в уставе Любая законная 

деятельность  

В соответствии с 

Положением  

Распоряжение имуществом  Не владеет имуществом, 

но распоряжается им 

Владеет имуществом Не юридическое лицо 

и не собственник  

Ответственность учредителя  Отвечает по 

обязательствам  

Не отвечает Все сделки от имени 

учредителя  

Управление  Управленческие функции 

Учредителя и ГД  

Управленческие функции реализует 

Попечительский совет и 

исполнительный орган  

Управление 

осуществляет 

Собрание 

акционеров, СД, ГД  

Директор филиала  

Основной регламентирующий 

документ  

Устав КУ Положение о 

филиале 

Преобразование и ликвидация  В фонд или АНО  Только по 

решению суда  

В фонд АО в ООО, либо 

обратно  

Ликвидация в любой 

момент 

Отчетность  Ежегодно в уполномоченный орган власти ОАО не публикует, 

ООО или ЗАО 

публиковать 

обязаны 

Перед головной 

компанией 

Барьеры для получения 

лицензии на образовательную 

деятельность  

Низкие Высокие Низкие Высокие Высокие 
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При построении организационной структуры корпоративного университета 

целесообразно обеспечить охват структурными подразделениями трех основных 

функциональных зон – обучение персонала, оценка персонала, развитие деятельности. 

Рекомендуемая организационная структура корпоративного университета с учетом содержания 

указанных функциональных зон представлена на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Принципиальная организационная структура КУ 

Корпоративный университет, являясь структурным элементом образовательного 

кластера, призван в первую очередь, обеспечить процесс развития персонала ТРК. Поэтому 

приоритеты и содержание внутренних процессов КУ должны быть подчинены именно этому 

стратегическому направлению (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Приоритеты и внутренние процессы КУ 

Алгоритм решений в рамках создания корпоративного университета включает в себя 

выполнение следующих последовательных работ:  

 профилирование – выполнение стандартизации профилей должностей, составление 

модели компетенций;  

 обучение – включает не только контактное традиционное обучение сотрудников, но 

возможно и дистанционное обучение, а также администрирование процессов обучения; 

 тестирование – осуществление «входного» тестирования персонала (до обучения 

сотрудника), разработка методики тестирования;  

 оценка результатов – включает в себя следующие работы: проведение 

«поверхностного» тестирования персонала (после обучения сотрудника), разработка 

перспективной программы и мониторинг определенных показателей по оценке эффективности 

обучения; 
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 автоматизация – обеспечение автоматизации тестирования и процессов обучения. 

Управление корпоративным университетом должно быть построено на основе принципов 

процессного управления, что предполагает идентификацию основных и поддерживающих 

бизнес-процессов (рис. 3.11). Следует отметить, что взаимосвязь бизнес-процессов должна быть 

обеспечена использованием в их описании и формировании содержания компетентностным 

подходом, который в настоящее время является основой модернизации системы отечественного 

образования. 
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Рисунок 3.11 – Бизнес-процессы верхнего уровня КУ 
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Компетентностный подход позволяет более четко сориентировать процесс выполнения 

своих задач сотрудником на его конечные результаты, другими словами, результаты выполнения 

своих обязанностей сотрудником описываются на языке компетенций, представляющих собой 

совокупность знаний, умений и личностных характеристик личности. При использовании 

компетентностного подхода характерна ориентация на потребности рынка труда. Сотрудники 

владеют компетенциями, которые позволяют им быть успешными в соответствующих 

профессиональных сферах деятельности. 

Процесс обучения в КУ, построенный на компетентностном подходе, включает в себя 

четыре основных этапа, взаимосвязанных между собой по содержанию, что обеспечивает общую 

их целенаправленность на конечный результат (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Содержание процесса обучения в КУ на основе компетентностного подхода 

Наименование 

этапа процесса 

обучения 

Содержание этапа процесса обучения 

Анализ 

деятельности ТРК 

Основная цель анализа заключается в получении информации о 

специфике деятельности ТРК, а также информации о качествах 

сотрудников, которые необходимы для эффективного выполнения 

поставленных перед ними задач. В ходе его выполнения проводится 

исследование основных направлений деятельности ТРК, анализ 

документации, а также изучение должностных обязанностей 

сотрудников.  

Выделение 

поведенческих 

индикаторов 

На основе специальных методик (приложение) описываются 

поведенческие индикаторы, которые отражают проявление той или иной 

компетенции. 

Формирование 

компетенций 

Компетенция представляет собой набор родственных поведенческих 

индикаторов. Индикаторы объединяются в один или несколько блоков - 

в зависимости от смыслового объема компетенции. Каждая 

компетенция имеет название и описание ее индикаторов. Для того чтобы 

описать компетенцию, необходимо определить способ ее описания. 

Возможны следующие варианты описания компетенций:  

- без уровней – единый для всех должностей стандарт исполнения в 

данной компетенции. В этом случае оценка компетенции производится 

только по «технической» шкале на соответствие стандарту.  

- по уровням – описываются различные проявления компетенции на 

разных уровнях.  

Создание матриц 

обучающих 

программ 

Матрица обучающих программ устанавливает взаимосвязи между 

обучающими программами и развиваемыми в ходе обучения уровнями 

развития компетенций. 

Конечным результатом является обеспечение ТРК кадровыми ресурсами, имеющими 

необходимый уровень компетенций. Содержание компетенций сотрудников ТРК определяются 

комплексом требований, к которым относят: 
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 требования к знаниям – основные требования, предъявляемые к сотруднику в 

отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и нормативных правовых 

актов, положений, инструкций и других руководящих материалов, методов и средств, которые 

сотрудник должен применять при выполнении должностных обязанностей;  

 требования к умениям – требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 

работника, необходимой для выполнения должностных обязанностей;  

 требования к навыкам – требования, предъявляемые к автоматизированному 

выполнению сотрудником действий практического и теоретического характера; 

 требования к опыту и образованию – требования к наличию профессионального опыта, 

образования, квалификации сотрудника, подтвержденных документально.  

Таким образом, исходя из разработанных требований к сотрудникам ТРК, формируются 

ключевые знания, умения, навыки и характеристики, которые составляют компетенции. 

Данными компетенциями сотрудник должен обладать для выполнения своих должностных 

обязанностей. При отсутствии необходимых компетенций или недостаточном уровне их 

развития (по результатам оценки по компетенциям) сотрудник имеет возможность развить их в 

процессе обучения в корпоративном университете. 

На основе разработанных компетенций формируется матрица обучающих программ, 

которая представляет собой структурированный перечень обучающих программ, направленных 

на развитие компетенций сотрудников до необходимого уровня развития, позволяющего 

формировать рекомендации по обучению сотрудников на основе результатов их оценки по 

компетенциям. Процесс формирования матриц обучающих программ включает в себя четыре 

основных этапа, содержание которых предполагает соблюдение базового принципа соответствия 

обучающих программ требуемому уровню компетенций сотрудников: 

1 этап – формирование по компетенциям перечня обучающих программ. На этом этапе 

необходимо учитывать то, что одна обучающая программа может быть направлена на развитие 

знаний, умений, навыков и характеристик, соответствующих нескольким компетенциям. 

2 этап – установление соответствия обучающих программ и уровней развития 

компетенций. На данном этапе важно определить взаимосвязи между обучающими программами 

и развиваемыми в ходе обучения уровнями развития компетенций. Одна обучающая программа 

может быть одновременно соотнесена в матрице со следующими уровнями развития внутри 

одной компетенции: осведомленности, знания, опыта, мастерства и экспертизы. 

3 этап – выбор формы обучения. Для каждой из приоритетных компетенций, для развития 

которых необходимо провести обучения, сотрудник корпоративных университетов 

последовательно подбирает обучающие программы с учетом следующих параметров: 
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развиваемый уровень компетенции, форма обучения (очная или дистанционная), содержание 

обучения, категория обучаемых сотрудников, требуемый уровень начальной подготовки, 

территория проведения обучения, модульность обучения, длительность обучения. 

4 этап – формирование матрицы обучающих программ. Матрица обучающих программ 

разрабатывается на основе компетенций, а также на основе анализа вида обучения, формы 

обучения, содержания и длительности обучающих программ. Матрица обучающих программ 

структурно представлена на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Содержание матрицы обучающих программ 

При выборе обучающих программ необходимо учитывать, что обучение сотрудника 

может проходить на следующий год после проведения регулярной оценки по компетенциям. 

Обучающие программы, ранее пройденные сотрудником, не могут быть повторно выбраны.  

Безусловно, высокий уровень процесса обучения в КУ может быть обеспечен при 

возможности получения адекватной оценки его эффективности. Такая информация является 

основой совершенствования процесса подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

по специальностям и профессиям курортно-рекреационной отрасли. Поэтому возникает 

необходимость в разработке соответствующей системы оценки эффективности обучения. 

Целесообразно для точности и релевантности оценки использовать многокритериальный подход, 

предполагающий охват пяти основных критериев (рисунок 3.13.). 
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Рисунок 3.13 – Многокритериальная система оценки эффективности обучения в КУ 

Качество проведения процедуры оценки эффективности обучения в КУ определяется в 

первую очередь используемым инструментарием. Проведенное исследование позволило на 

основе бенчмаркинга разработать комплекс инструментов для проведения оценки с 

рекомендациями по определению ее критериев (таблица 3.4). 

Результаты оценки можно использовать для характеристики содержания системы 

корпоративного обучения, формализации показателей ее развития в динамике и в сравнении с 

лучшими отечественными и зарубежными практиками в этой области. 

Корпоративное обучение имеет ряд специфических особенностей, которые необходимо 

учитывать при выборе форм обучения. Специфика эта обусловлена составом контингента 

обучающихся, имеющих часто достаточно высокий уровень требований к содержанию учебного 

процесса и его организации. Поэтому, важным моментом при формировании КУ является выбор 

форм и технологий обучения. 
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Таблица 3.4 – Критерии и инструментарий оценки эффективности обучения в КУ 

Наименование 

критерия 

Рекомендуемый способ 

определения критерия 

Рекомендуемый инструментарий 

для оценки 

Организация 

обучения  

Оценка степени соответствия 

запланированного и 

реализованного обучения за 

отчетный период  

• Форма заявки на обучение 

(проведение программ обучения)  

• Форма организации обучения по 

подразделению/программе обучения  

Эффективность 

затрат на обучение  

Сравнение показателей с 

компаниями, которые являются 

носителями передового опыта в 

курортно-рекреационной отрасли, 

с целью осуществления 

планирования расходов на 

обучение при формировании 

бюджета  

• Форма учета затрат на обучение  

• Отчетная форма сравнения 

показателей затрат на обучение 

других компаний  

 

Удовлетворенность 

слушателей  

Выявление положительных и 

отрицательных моментов в 

обучении для принятия 

корректирующих действий к 

курсам обучения  

• Анкета входного анкетирования  

• Анкета-отзыв слушателя  

• Анкета оценки организации 

образовательного процесса  

• Анкета выходного анкетирования  

Эффективность 

развития  

компетенций  

Выявление степени прироста в 

уровне развития компетенций 

после прохождения обучения  

• Форма оценки по компетенциям  

 

Результативность 

обучения  

Оценка степени достижения 

поставленных целей обучения  

• Форма постановки целей обучения, 

включая их критерии достижения  

• График планирования обучающих 

программ  

• Форма оценки результативности 

обучения  

 

Проведенный анализ используемых в современной практике форм обучения с учетом 

специфики деятельности ТРК позволили автору рекомендовать для КУ следующие 

образовательные технологии. 

1.  Открытые программы. Такие программы формируют возможность обучения на 

протяжении своей работы, а также получения дополнительного образования и предоставления 

сотрудникам права выбора места, времени и технологий обучения.  

Открытость программ КУ предполагает:  

 открытый характер планирования обучения, который проявляется в свободе 

составления индивидуальной образовательной траектории. Такая траектория формируется из 

модулей системы учебных курсов соответствующей программы;  

 свободный выбор преподавателя, заключающийся в определении того тренера, 

который в наибольшей степени потенциально соответствует потребностям;  
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 свободный выбор времени и темпа обучения. т.е. осуществление приема на обучение в 

течение всего года, отсутствие фиксированных сроков обучения;  

 свободный выбор места обучения, т.е. возможность самостоятельного выбора 

территории обучения.  

Открытость системы формирует возможность для каждого обучаемого при участии 

сотрудника КУ выстроить ту образовательную траекторию, которая наиболее полно 

соответствует его образовательным и профессиональным потребностям.  

При этом следует иметь в виду, что открытые программы КУ сочетают в себе формы 

традиционной системы образования, в том числе очную, очно-заочную формы, а также 

дистанционное обучение. Данные формы обучения предполагают посещение сотрудниками 

проводимых лекций, семинаров в течение установленного периода времени.  

2.  Корпоративные программы, которые реализуются на основе привлечения экспертов.  

Такие программы формируются, исходя из конкретных целей ТРК и с учетом индивидуальных 

задач сотрудников. Обучение в сочетании с работой над реальными проблемами создает 

атмосферу заинтересованности и стимулирует развитие эффективной команды.  

Основной принцип корпоративной программы – сочетание новейших знаний и 

практического опыта, а также привлечение квалифицированных преподавателей, консультантов, 

экспертов и тренеров. Корпоративные программы обучения обогащаются информацией о 

новейших тенденциях в курортно-рекреационной отрасли. Программы разрабатываются таким 

образом, чтобы сотрудники ТРК получили теоретическую подготовку и научились применять 

полученную информацию для решения поставленных перед ним задач. По длительности 

корпоративные программы занимают, как правило, не более одного дня. Корпоративные 

программы могут проводиться в виде мастер-классов, тренингов.  

3. Внутреннее производственное обучение, особенностью которого является приоритет 

формирования профессиональных умений и навыков перед формированием профессиональных 

знаний. Знания являются основой умений, но главной целью, определяющей специфику 

производственного обучения как части процесса профессионального обучения, выступают 

профессиональные умения и навыки. Это обусловливает высокие требования к преподавателю, 

эксперту в курортно-рекреационной отрасли как к сотруднику-профессионалу с практическим 

опытом. Профессиональные умения и навыки обучающихся формируются постепенно, в течение 

всего периода обучения. 

Внутреннее производственное обучение может проводиться как привлеченными 

профессионалами в курортно-рекреационной отрасли, так и сотрудниками с большим стажем 

работы в ТРК. 
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4. Онлайн курсы/обучение «без отрыва от производства». Обучение проводится по 2-4 

академических часа в день 2-5 раз в неделю в зависимости от учебного курса. Такой график 

обучения позволяет обучаться и работать одновременно. Большая длительность обучения 

помогает качественному усвоению материала.  

В зависимости от учебного курса обучение «без отрыва от производства» может включать 

элементы дистанционного обучения. Слушателям предоставляется доступ к учебным 

материалам и тестам онлайн, лекции часто сопровождаются вебинарами, доступны записи 

лекций в видеоформате. Для проведения практических работ возможен удалённый доступ к 

оборудованию. Это позволяет принимать участие в учебном процессе даже в том случае, если 

слушатель по каким-то причинам не смог явиться в учебную аудиторию.  

5. Психологические тренинги личностного роста. Эти тренинги основаны на методах 

нейролингвистического программирования. Данную форму обучения можно использовать в ходе 

составления программы обучения для руководящих сотрудников.  

6. Коучинг, основная идея которого заключается в стимулировании самообучения, для 

того, чтобы в процессе деятельности человек смог сам находить и получать необходимые знания. 

Для использования этой формы обучения необходимы сотрудники, топ-менеджеры, владеющие 

не только механизмами решения проблем, но и знакомые с методами и технологиями передачи 

знаний своим сотрудникам, побуждающим их к инициативным и креативным решениям, 

работающими вместе с ними на всех этапах решения проблем, не подменяя своих сотрудников, 

а стимулируя их деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

3.3. Разработка модели центра оценки и сертификации квалификаций персонала в 

структуре туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа 

Необходимость обеспечения высокого качества обслуживания как базового условия 

конкурентоспособности ТРК предполагает наличие высококвалифицированных кадров с 

соответствующим уровнем знаний, умений и навыков. К сожалению, в существующей системе 

отечественного образования и подготовки кадров фактически отсутствует ответственность 

образовательных учреждений за результаты образовательной деятельности. Не развиты в 

достаточной степени независимые формы и механизмы участия работодателей, 

профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики, в том числе и в процессах 

внешней экспертизы качества образования. Особую актуальность данная проблема приобретает 

для туристско-рекреационной отрасли. Поэтому в предлагаемой концепции управления 

процессами экономической интеграции на базе ТРК в рамках образовательного кластера 

обосновывается необходимость создания центров оценки и сертификации квалификаций (ЦОСК) 

и предлагается механизм их встраивания в кластерное пространство. 

Анализ действующей системы оценки и сертификации квалификаций позволил 

установить, что таковая призвана обеспечивать поддержание соответствия квалификации 

сотрудников потребностям экономики и общества посредством согласования позиций 

работодателей, системы образования и органов власти в области квалификаций.  

Деятельность системы оценки и сертификации квалификаций строится по регионально-

отраслевому принципу на базе формирования ЦОСК. Партнерами ЦОСК являются 

общероссийские, отраслевые и региональные организации и объединения работодателей, органы 

исполнительной власти различных уровней, профессиональные сообщества, отдельные 

предприятия и бизнес-структуры, региональные системы профессионального образования. 

ЦОСК призваны решать проблемы кадрового обеспечения как на уровне региона в целом, так и 

на уровне ТРК, т.к. в соответствии с разработанной концепцией выступают структурными 

элементами образовательного кластера. Поэтому применительно к региону, туристско-

рекреационной сфере и непосредственно к деятельности ТРК цели деятельности ЦОСК 

заключаются в следующем (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Система целей ЦОСК в кластерном пространстве 

В настоящее время курортно-рекреационная отрасль только развивается на территории 

РФ, и еще не существует центров оценки и сертификации для этой отрасли. Однако в других 

отраслях, например, в авиастроении, уже была простроена система непрерывного обучения и 

развития сотрудников, частью которой и является центр оценки и сертификации. В связи с этим 

при разработке модели ЦОСК можно опираться на опыт создания центров в других отраслях, но 

необходимо учитывать и специфику курортно-рекреационной отрасли. 

Анализ деятельности ЦОСК в других сферах деятельности позволил автору выделить 

базовые задачи, которые решают подобные структуры и принципы, в соответствии с которыми 

они действуют. К основным задачам можно отнести следующие: 
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 реализовывать признаваемые на российском рынке труда объективные, достоверные и 

прозрачные процедуры добровольной оценки и сертификации квалификаций граждан вне 

зависимости от способов их освоения; 

 обеспечивать гарантии соответствия подтвержденных квалификаций 

сертифицированного сотрудника установленным требованиям, правилам, стандартам и 

общепринятым процедурам оценки и сертификации квалификаций; 

 разрабатывать и верифицировать методы, средства и критерии оценки квалификаций, 

осуществлять их экспертизу и актуализацию с привлечением заинтересованных работодателей; 

 разрабатывать/участвовать в разработке программ подготовки и обучения экспертов по 

оценке и сертификации квалификаций, и сопровождение Единого реестра экспертов. 

Центры оценки и сертификации квалификаций как структуры, призванные обеспечить 

объективность и достоверность данных процедур, должны свою деятельность строить в 

соответствии с определенным комплексом принципов. Автор определяет следующие из них, 

которые позволяют обеспечить обозначенные условия с учетом места и роли ЦОСК в кластерной 

системе: 

 принцип объективности и независимости процедуры сертификации, ориентированную 

на оценку кандидата со стороны профессионального сообщества, в данном случае курортно-

рекреационной отрасли; 

 принцип открытости и доступности информации о требованиях профессиональных 

стандартов по квалификационному уровню и сертификационно-измерительным материалам. 

При этом соискатель должен быть обеспечен заблаговременно данной информацией перед 

процессом сертификации; 

 принцип целевой ориентированности, заключающийся в проведении практического 

экзамена (входящего в основу измерительного комплекса) только на производственной базе;  

 принцип долевого формирования контрольного задания. Данный принцип определяет 

содержательную структуру контрольного задания, в котором должно соблюдаться процентное 

соотношение удельных весов умений и навыков по профессиональной функции 

(функциональной обязанности), знаний и поведенческих навыков в соответствующей пропорции 

70%, 20% и 10%; 

 принцип единства результата, который определяет порядок установления общей 

оценки практического и теоретического квалификационного экзамена как оценки его составных 

частей. В качестве таковых рассматриваются контрольные задания. Знания, умения и навыки, 

продемонстрированные кандидатом в процессе сертификации должны оцениваться исходя из 

условий, что каждое контрольное задание максимально составляет 100%. 
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С учетом данных положений и отраслевой специфики автором разработана модель центра 

оценки и сертификации квалификаций, встроенная в сложную двухуровневую кластерную 

структуру (рисунок 3.15). При построении данной модели учитывалась географическая 

рассосредоточенность объектов ТРК и нивелирование этого фактора как барьера для 

прохождения сотрудниками всех предприятий процедуры оценки и сертификации вне 

зависимости от региона. Кроме того, следует учесть, что курортно-рекреационная отрасль 

включает в себя различные виды экономической деятельности. Поэтому центры оценки и 

сертификации должны иметь методологическую базу и средства оценки для проведения 

процедур оценки и сертификации всех сотрудников курортно-рекреационной отрасли. 

 

Рисунок 3.15 – Модель центра оценки и сертификации квалификаций 

Центр оценки и сертификации как структура кластера в тоже время является частью 

системы непрерывного обучения и развития сотрудников отрасли, что означает необходимость 

взаимодействие центра как с образовательными учреждениями всех уровней профессионального 

образования и корпоративными университетами, так и с федеральными и региональными 

органами власти. 

Организационно структура ЦОСК должна обеспечивать достижение целей и реализацию 

задач центра в конкретных условиях его деятельности. Организационная структура зависит от 

выбранной организационно-правовой формы ЦОСК. Автором рассматривается три варианта 

построения организационной структуры центра, выбор конкретного из них определяется 

руководством ОАО «КСК». 

В приложениях Е, Ж и К представлены организационные структуры ЦОСК и комплекс 

реализуемых функций при использовании в качестве организационно-правовых форм дочернее 

зависимое общество, самостоятельное юридическое лицо (выбор в соответствии с ГК РФ) или 

создание структурного подразделения ОАО «КСК». 

Модель ЦОСК ТРК

Организационная 
структура

Бизнес-процессы 
верхнего уровня

Механизм 
взаимодействия с 

участниками процесса 
сертификации

Механизм 
взаимодействия с 

заинтересованными 
организациями
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Эффективность деятельности ЦОСК определяется рациональностью и результативностью 

в первую очередь бизнес-процессов верхнего уровня. Поэтому в рамках предложенной модели 

ЦОСК разработан комплекс бизнес-процессов, включающий основные и поддерживающие 

процессы (рисунок 3.16). 

По каждому виду деятельности курортно-рекреационной отрасли, в рамках которой в 

центре оценки и сертификации квалификации осуществляются оценочные и сертификационные 

процедуры, формируется отдельная экзаменационная/сертификационная/апелляционная 

комиссия.  

В состав комиссии включаются эксперты из Единого реестра экспертов, имеющие:  

 высокий уровень профессиональной компетентности в соответствующем виде 

деятельности (из курортно-рекреационной отрасли), в котором проводится оценка 

квалификаций;  

 соответствующее образование, подтвержденное документом установленного образца;  

 опыт работы (практический, научный, управленческий) в близких областях (видах) 

деятельности;  

 достижения в данном виде трудовой деятельности (дипломы, аттестаты, награды, 

ученые звания, публикации, признание со стороны профессионального сообщества).  

Эксперты выступают в качестве главного кадрового ресурса системы оценки и 

сертификации квалификаций. Центр должен гарантировать, что пополнение штата экспертов и 

процедуры их назначения включают способы, обеспечивающие наличие достаточного уровня 

компетентности экспертов. Экспертам должны создаваться условия для периодического 

повышения квалификации по учебным программам экспертно-методического подразделения.  
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Рисунок 3.16 – Бизнес-процессы верхнего уровня ЦОСК 



134 

 

 

 

Для того чтобы обеспечить объективность и адекватность оценки предлагается при 

построении механизма функционирования ЦОСК использовать следующие положения: 

1. Общие требования, предъявляемые к экспертам, и критерии, характеризующие 

экспертную компетентность, должны быть регламентированы внутренним документом ЦОСК. 

2. ЦОСК должен принимать все меры, чтобы не допустить компрометации процедуры и 

результатов экзаменов/оценки/сертификации. Если обстоятельства вынуждают приглашать для 

проведения квалификационных экзаменов преподавателей обучающих курсов, то такой 

преподаватель не может принимать экзамены с участием своих учеников. Одни и те же эксперты 

могут входить в состав не более 1 комиссии для обеспечения объективности проводимых 

процедур. 

3. Минимальное количество членов комиссии – три человека. Членами комиссии (без 

права принятия решения) могут быть также лица, не являющиеся экспертами – секретарь 

комиссии и организаторы, а также наблюдатели из числа представителей работодателей и других 

заинтересованных сторон. Должностные инструкции членов комиссии должны отражать 

основные функции членов комиссии, их права и обязанности, а также возлагаемую на них 

ответственность.  

Оценочные и сертификационные процедуры целесообразно разделить на два этапа: 

оценка компетенций – проводится на предприятии, имеющем филиал ЦОСК, экзаменационной 

комиссией, а процедура присвоения сертификата проводится непосредственно в ЦОСК, 

сертификационной комиссией на основе личного дела соискателя. 

Организация и ответственность за подготовку, проведение теоретического и 

практического квалификационных экзаменов, возлагается на менеджера по проведению 

сертификационных испытаний из числа штатных сотрудников центра и на руководителей 

предприятий, имеющих филиалы ЦОСК и на базе, которых проводятся оценочные испытания. 

Менеджер по оформлению результатов экзаменов, выдаче сертификатов осуществляет 

подбор экспертов из Единого реестра экспертов, заключает с ними трудовые договоры 

(контракты) и готовит приказ о формировании комиссии. 

Информация, полученная при сборе и анализе заявочных документов, проведении 

собеседования с соискателем, в ходе оценки квалификации и в ходе процесса сертификации, 

должна обрабатываться сертификационной комиссией с соблюдением всех требований 

конфиденциальности. Сертификационная процедура включает в себя три этапа (приложение Л). 
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Решение о выдаче/отказе в выдаче сертификата принимается сертификационной 

комиссией на основе анализа документов84. 

Лица, прошедшие оценку и сертификацию квалификации, вносятся в Реестр 

сертифицированных сотрудников центра оценки и сертификации квалификаций, 

систематизированный по областям (видам) профессиональной деятельности, а также 

нарастающим итогом ежемесячно в Единый реестр сертифицированных сотрудников курортно-

рекреационной отрасли.  

Соискатель, получивший мотивированный отказ в выдаче сертификата, имеет право 

обратиться в апелляционную комиссию центра оценки и сертификации квалификаций, которая 

обязана рассмотреть его заявление и подтвердить (не подтвердить) решение об отказе.  

Квалификационные экзамены/испытания проводят экзаменационной (оценочной) 

комиссией на производственных площадках предприятий, имеющих филиалы ЦОСК и входящих 

в состав ОАО «Курорты Северного Кавказа», в соответствии с «Требованиями к 

экзаменационной комиссии».  

Результаты квалификационного экзамена фиксируются экзаменационной комиссией в 

таблицах и сводном протоколе, передаваемом в сертификационную комиссию ЦОСК для 

принятия решения о сертификации. 

В системе оценки и сертификации квалификаций апелляция рассматривается как 

процедура обжалования принятых решений по вопросам оценки и сертификации квалификаций. 

Апелляция инициируется лицами (организациями), которым, по их мнению, решения 

сертификационной комиссии наносят ущерб или которые воспринимают решения комиссии как 

несправедливые. В базовых документах должны быть закреплены два вида рассматриваемых 

апелляционных вопросов, однако в практической деятельности следует учитывать три вида: 

апелляции (жалобы), претензии, рекламации. 

При рассмотрении апелляционных вопросов анализируется соблюдение установленных 

процедур оценки и сертификации, закрепленных в соответствующих документах, правильность 

экспертных суждений и обоснованность принятых решений. Апелляционной комиссией не 

подвергаются критическому анализу действующие нормативные и организационно-

методические документы, применяемые методы оценки и контрольно-измерительные 

материалы. Апелляционные заявления по этим вопросам не принимаются. Не принимаются к 

рассмотрению также апелляции в случае зафиксированных в протоколах экзаменационной 

                                                      
84 Порядок оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах, 

утвержденный решением Общественно-государственного совета системы независимой оценки качества 

профессионального образования (протокол № 2 от 15 декабря 2010 г.) – п. 23 
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комиссии неоднократных или грубых нарушений самими соискателями порядка проведения 

оценки, инструкций по технике безопасности (охране труда), приведшим к принятию решений о 

прекращении оценочных процедур по отношению к данным соискателям. 

На основании протокола апелляционной комиссии руководитель центра оценки и 

сертификации квалификаций выпускает приказ о выполнении решения апелляционной 

комиссии. 

Процедура оценки и сертификации является сложной как по составу участников, так и по 

характеру их взаимодействия. От качества такого взаимодействия зависит и результат оценочной 

и сертификационной деятельности. Поэтому для оптимизации и повышения эффективности 

процесса оценки и сертификации автором разработан механизм взаимодействия ЦОСК с 

другими участниками этого процесса (рисунок 3.17). 

По заданию предприятий ОАО «Курорты Северного Кавказа» ЦОСК формирует план-

график прохождения оценки. Для этой цели ЦОСК формирует задание для экспертно-

методического подразделения на разработку/актуализацию оценочных средств.  

ЦОСК формирует оценочные комиссии из числа экспертов Единого реестра и проводит 

квалификационные экзамены на аккредитованных площадках предприятий ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» (филиалах ЦОСК). Затем результаты квалификационных экзаменов 

используются сертификационными комиссиями (при необходимости апелляционными), 

формируемыми так же из числа экспертов Единого реестра экспертов.  

В состав Единого реестра экспертов включаются сотрудники курортно-рекреационной 

отрасли подобранные, обученные и аккредитованные ЦОСК. Предприятия ОАО «Курорты 

Северного Кавказа» предоставляют кандидатов в состав Единого реестра экспертов, а также 

направляют персонал, подлежащий сертификации в ЦОСК. По результатам оценочных и 

сертификационных процедур сотрудники могут быть направлены на переподготовку, обучение 

в корпоративные университеты.  
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Рисунок 3.17 – Механизм взаимодействия участников процесса оценки и сертификации квалификации в кластерном пространстве 
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В сфере образования ЦОСК как структурный элемент образовательного кластера так же 

взаимодействует с высшими учебными заведениями, средне специальными учебными 

заведениями, учреждениями начальной профессиональной подготовки. Специфика деятельности 

ЦОСК предполагает и необходимость взаимодействия по ряду вопросов с органами 

исполнительной власти федерального и регионального уровня:  

 Федеральные и региональные органы образования и науки; 

 Федеральные и региональные органы по надзору в сфере образования и науки; 

 Федеральные и региональные органы здравоохранения и социального развития.  

 В современных условиях такие процедуры методически и организационно не отработаны, 

нет конкретных рекомендаций, обеспечивающих согласованность действий участников на 

различных организационных уровнях и имеющих различный статус. В рамках проведенного 

исследования акцент сделан в этой области на использование кластерных технологий. Кластер 

как достаточно подвижная структура с размытыми границами не исключает, а наоборот 

предполагает активное взаимодействие не только с участниками кластерного пространства, но и 

за его пределами. Это положительно влияет на весь региональный хозяйственный комплекс за 

счет введения механизма организованности взаимодействия и планомерности деятельности. 

Особую актуальность приобретают связи с субъектами власти и профессиональных сообществ. 

Поэтому разработан механизм взаимодействия участников интеграционного формирования с 

вышеперечисленными субъектами (рисунок 3.18), позволяющий согласовать совместные усилия 

в области реализации Северо-Кавказского туристического проекта. 

Представленная модель встроена в механизм функционирования образовательного 

кластера и ТРК, согласуя действия участников в общей сложной структуре интеграционного 

образования. 

Таким образом, проведенные исследования в области развития системы управления 

интеграционными образованиями позволили обосновать следующие важные направления в 

деятельности уже сформированного ТРК с учетом имеющихся проблем: 

 создание образовательного кластера; 

 формирование корпоративного университета; 

 разработка модели ЦОСК. 

Выполнение в комплексе данных мероприятий в рамках разработанной концепции 

позволит снять ограничения реализации проекта туристско-рекреационного кластера, 

обусловленные кадровыми проблемами, и достичь прогнозируемых показателей социально-

экономического эффекта масштабного регионального проекта.  
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Рисунок 3.18 – Механизм взаимодействия участников интеграционного образования с органами 

исполнительной власти, образовательными учреждениями и другими заинтересованными 

организациями 

Социально-экономический эффект от создания ТРК целесообразно оценивать на 

основании трех ключевых показателей85: 

 вклад предприятий ТРК и смежных отраслей в ВРП, ежегодно и нарастающим итогом;  

 объем налоговых поступлений от ТРК в федеральный бюджет и бюджеты субъектов 

Федерации, ежегодно и нарастающим итогом;  

 количество созданных рабочих мест в ТРК и смежных отраслях.  

                                                      
85

 Концепция развития туристического кластера на территории Северо-Кавказского федерального округа, 2011 г. 

URL:http://www.ewnc.org/ (дата обращения: 03.04.2014) 
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Создание курортов приведет к ускоренному росту ВРП территорий, входящих в ТРК 

(рисунок 3.19), при этом совокупный вклад в ВРП всех субъектов Федерации, на территории 

которых будет реализован проект ТРК (от развития туризма и развития смежных отраслей), 

составит 578 217 706,17 тыс. рублей к 2025 гг. и 2 958 515 962,66 тыс. рублей к 2041 гг. 

Ожидается, что в долгосрочной перспективе к 2041 г. ежегодный вклад курортов ТРК в ВРП (от 

развития туризма и развития смежных отраслей) будет составлять более 189 594 656,98 тыс. 

рублей. Ежегодный дополнительный вклад смежных отраслей в ВРП благодаря развитию 

туризма к 2041 г. оценивается в 85 382 815,65 тыс. рублей.  

 

Рисунок 3.19 – Прогноз ежегодного вклада курортов ТРК в ВРП региона, млн руб. 

Рост ВРП будет сопровождаться соответствующим увеличением налоговых поступлений 

в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Устойчивая положительная динамика 

налоговых поступлений будет достигнута уже к 2016 г. после ввода в эксплуатацию первых 

очередей курортов, в первую очередь, за счет НДС (рисунок 3.20).  

 

Рисунок 3.20 – Прогноз ежегодных налоговых поступлений от курортов ТРК в федеральные и 

региональные бюджеты, млн руб. 
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Прогнозируется совокупный объем налоговых поступлений от курортов ТРК за время 

реализации проекта: к 2025 гг. в объеме 377 840 174,66 тыс. рублей, из них в федеральный 

бюджет – 220 012 514,85 тыс. рублей, в региональные бюджеты – 157 827 659,81 тыс. рублей. 

Ожидается, что в долгосрочной перспективе (к 2041 г.) курорты ТРК будут обеспечивать до 163 

121 997,22 тыс. рублей налоговых поступлений в год, из них в федеральный бюджет – 91 094 

994,42 тыс. рублей, в региональные бюджеты – 72 027 002,80 тыс. рублей. 

Одной из важнейших социально-экономических задач, решаемых благодаря 

формированию ТРК, должно стать создание новых рабочих мест. Предполагается, что в 

результате реализации проекта к 2025 г. будет создано 163 838 новых рабочих мест, из них в 

туристической отрасли – 75 954 новых рабочих мест, в смежных с туризмом отраслях – 87 884 

новых рабочих мест (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Прогноз количества новых рабочих мест в туристической и смежных отраслях, 

созданных в ходе реализации проекта ТРК, мест. 

Следует отметить, что прогнозируемые параметры реализации проекта ТРК 

свидетельствуют о значительной динамике регионального развития на основе экономической 

интеграции. Поэтому предлагаемые автором направления развития системы управления 

интеграционными образованиями в регионах Северного Кавказа формирует как саму 

возможность реализации проекта ТРК, так и его эффективность. 

В заключении следует отметить, что все предложения лежат в одной теоретико-

методологической плоскости развития системы управления интеграционным формированием и 

ориентированы на решение проблем реализации перспективных для национальной экономики 

сфер деятельности с использованием кластерных механизмов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты выполненных исследований, изложенных в диссертационной работе, 

охватывают наиболее актуальные проблемы совершенствования системы управления 

интеграционными образованиями в туристско-рекреационной сфере региона. Теоретико-

методические разработки, а также практические рекомендации и предложения направлены на 

обеспечение развития субъектов интеграции в форме кластеров и территории их базирования. 

Основными выводами из работы являются следующие положения. 

1. Экономическую интеграцию следует рассматривать как процесс взаимного 

приспособления отдельных хозяйствующих субъектов, в результате которого формируется 

система упорядоченных отношений между ними. В основе таких отношений находятся связи, 

регулирующие в зависимости от выбранного организационного формата взаимоотношений, 

совместные действия участников-контрагентов по выполнению общих задач.  

2. Интеграционные образования с точки зрения организационного формата 

взаимодействия контрагентов можно классифицировать на основе десяти основных признаков 

по девяти отличным друг от друга типам. Особое место в этой классификации занимают 

кластеры как наиболее перспективные, инновационно ориентированные в своей деятельности 

интеграционные образования. В условиях постиндустриальной экономики динамичное развитие 

хозяйствующих субъектов обеспечивается их оперативным реагированием на изменения 

внешней среды путем постоянного генерирования технологических, социальных, 

институциональных новшеств. Анализ мирового и отечественного опыта свидетельствует, что 

процесс производства и, что немаловажно, реализации новаций наиболее эффективно 

осуществляется в кластерных агломерациях. 

3. Анализ базы научных и методических источников приводит к выводу о широком 

распространении кластерного подхода в качестве инструмента регионального экономического 

развития. В этой связи закономерно акцентировать внимание на мультипликативном содержании 

деятельности кластера. Кластер, объединяя организации и институты, нацеленные на 

генерирование, реализацию и масштабирование инноваций способствует развитию не только 

участников интегрированного образования, но и обеспечивает положительную динамику 

экономики региона. 

4. Развитие туристско-рекреационных агломераций предполагает комплексный подход в 

оценке региональных особенностей, условий и перспектив развития. Необходимо тщательно 

учитывать социально-политическую обстановку в регионе базирования и факторы на нее 

влияющие. Однако, при грамотном стратегическом планировании, косвенном воздействии 
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государства, туристические кластеры могут стать основой экономического развития региона, 

драйвером инновационной деятельности. 

5. Развитие экономической интеграции в форме кластеров туристско-рекреационной 

сферы региона наряду с безусловными достоинствами, имеет ряд отрицательных последствий, к 

числу которых следует отнести, прежде всего, тенденцию к монопрофильному развитию 

территории, что может стать основой сокращения жизненного цикла интеграционного 

образования и преждевременного замедления его роста. Поэтому управление процессами 

экономической интеграции в туристско-рекреационной сфере региона должно осуществляться с 

позиции подхода, содержание которого определяет необходимость диверсификации основной 

деятельности ТРК, что позволит обеспечить не только развитие самой кластерной структуры, но 

и, благодаря ее встроенности в региональную систему, интенсивную динамику региона 

базирования интеграционного образования. 

6. В России накоплен существенный опыт управления кластерными интеграционными 

образованиями в различных секторах экономики. Этот опыт нуждается в дальнейшем 

осмыслении и изучении. Однако уже сформировался арсенал эффективных способов и методов, 

которые можно практически без изменений, либо незначительно адаптируя, использовать в 

процессе создания и развития туристско-рекреационной кластерной агломерации.  

7. Территории Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и 

Республики Адыгея имеют огромный потенциал для развития туристической сферы, санаторно-

курортной отрасли, агропромышленного комплекса, торговли, электроэнергетики, добывающих 

и обрабатывающих секторов промышленности. Однако на текущий момент потенциал региона 

не реализуется в полной мере. Инструментом развития экономики и повышения благосостояния 

населения региона за счет эффективного использования туристско-рекреационного потенциала 

и развития туризма в регионе является создание туристско-рекреационного кластера.  

8. Созданный туристско-рекреационный кластер Северного Кавказа способен 

стабилизировать социальную обстановку в регионе, ликвидировать экономическую отсталость 

округа, обеспечить устойчивое развитие Северного Кавказа и расширить стратегические 

(геополитические) возможности Российской Федерации на Кавказе. Вместе с тем, в регионе 

имеется ряд проблем социально-экономического характера, решение которых позволит успешно 

выполнить задачу развития описываемой агломерации. К основным проблемам следует отнести: 

пассивность малого бизнеса, который лежит в основе бизнес-модели туризма как сферы 

деятельности; отсутствие приемлемого баланса между рисками и доходностью, что часто 

является причиной низкой заинтересованности бизнеса в реализации проекта; высокий уровень 

криминализации обстановки, что обусловливает ограниченность финансовых возможностей 

малого и среднего бизнеса; необходимость обеспечения безопасности проекта как следствие 
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социальных проблем в регионе; неразвитость системы формирования спроса отечественных 

потребителей на турпродукты кластера; недостаточная корреляция регионального статуса 

проекта и действий (а очень часто бездействий) федерального центра; значительный кадровый 

дефицит кластера. Следует отметить, что проблемы, возникающие в ходе реализации 

интеграционного проекта на Северном Кавказе прежде всего обусловлены пробелами в кадровом 

обеспечении на всех организационных уровнях. В связи с этим возникает необходимость в 

формировании концепции управления процессами экономической интеграции, позволяющей 

преодолеть кадровые барьеры и увеличить временной интервал динамичного функционирования 

туристско-рекреационного кластера на основе максимального использования регионального 

потенциала. 

9. Разработка концепции управления процессами экономической интеграции в рамках 

данного исследования проводилась на основе следующих положений: ТРК как интеграционное 

образование должен быть встроен в региональную экономическую систему; повышение 

эффективности организаций, составляющих кластерную агломерацию должно обеспечиваться 

разновекторным совместным использование потенциальных преимуществ региона; выбор 

направления диверсификации деятельности ТРК должен осуществляться на стыке «узких» мест 

в его деятельности и проблем региона; обязательное соответствие содержания концепции 

принятым базовым регламентам регионального развития.  

10. Выявлены две основные точки сопряженности в развитии двух экономических систем 

(туристско-рекреационного кластера и региона в целом) – образовательная деятельность как 

источник кадровых ресурсов и аграрное производство как основная обеспечивающая отрасль. 

Поэтому развитие системы управления ТРК на основе диверсификации деятельности кластерной 

структуры должна быть ориентирована первоначально на формирование образовательного 

кластера, функционирование которого должно стать основой для создания агропромышленного 

кластера 

11. Привлечение квалифицированных сотрудников на работу в СКФО, Краснодарский 

край и Республику Адыгея из других регионов РФ или из-за границы может стать временным 

решением проблемы. Максимально возможный мультипликативный эффект развития местной 

экономики (не только курортно-рекреационной отрасли) возможен, если создаваемые рабочие 

места будут заняты местными кадрами. Для этого необходимо создать условия для повышения 

квалификации и непрерывного обучения местных специалистов по востребованным 

специальностям и профессиям, которые могут быть обеспечены на основе создания отраслевого 

образовательного кластера. 

12. Отраслевой образовательный кластер в области туризма и сервиса - это объединение 

учреждений профессионального образования и социальных партнеров для обеспечения 
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потребности региональных рынков труда в области туризма и сервиса, а также смежных 

отраслей, в первую очередь в сфере агропромышленного производства.   

Институциональное формирование образовательного кластера как системы социального 

лифта для обеспечения опережающего формирования человеческого капитала в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития, определенными в стратегических 

документах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Республики 

Адыгея, должно быть ориентировано на решение задач эффективного развития сети 

образовательных учреждений и повышения их экономической самостоятельности; интеграции 

образовательных учреждений в области туризма, сервиса, смежных отраслей; создания условий 

образовательной мобильности выпускников.  

13. Структура образовательного кластера должна носить подвижный характер при 

сохранении состава базовых участников кластерного пространства и их активном 

взаимодействии с субъектами за его пределами, что будет способствовать повышению 

устойчивости самого кластера и положительному влиянию на весь региональный хозяйственный 

комплекс за счет введения механизма организованности отношений и планомерности 

деятельности. Выбор вузов профессионального образования как участников ядра 

образовательного кластера должен быть ориентирован на учет имеющейся учебно-методической 

базы, опыта подготовки специалистов в области туризма и сервиса, геостратегического 

положения образовательных учреждений. Включение корпоративных университетов в состав 

образовательного кластера определяется необходимостью построения системы долгосрочного 

корпоративного обучения и развития персонала не только туристско-рекреационного кластера, 

но и региона в целом. Центры оценки и сертификации квалификации персонала как базовые 

участники образовательного кластера обеспечивают соответствие квалификации сотрудников 

потребностям туристско-рекреационного кластера и экономики региона посредством 

согласования позиций работодателей, системы образования и органов власти в области 

квалификации. 

14. При построении организационной структуры корпоративного университета 

целесообразно обеспечить охват структурными подразделениями трех основных 

функциональных зон – обучение персонала, оценка персонала, развитие деятельности. 

Управление корпоративным университетом должно быть построено на основе принципов 

процессного управления, что предполагает идентификацию основных и поддерживающих 

бизнес-процессов. 

15. В предлагаемых мероприятиях по развитию системы управления ТРК в рамках 

образовательного кластера обосновывается модель центра оценки и сертификации 

квалификаций, встроенная в сложную двухуровневую кластерную структуру. При построении 
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данной модели учитывалась географическая рассосредоточенность объектов ТРК и 

нивелирование этого фактора как барьера для прохождения сотрудниками всех предприятий 

процедуры оценки и сертификации вне зависимости от региона. Центры оценки и сертификации 

должны иметь методологическую базу и средства оценки для проведения процедур оценки и 

сертификации всех сотрудников курортно-рекреационной отрасли. Эффективность деятельности 

ЦОСК определяется рациональностью и результативностью в первую очередь бизнес-процессов 

верхнего уровня. Поэтому в рамках предложенной модели ЦОСК разработан комплекс бизнес-

процессов, включающий основные и поддерживающие процессы. 

16. Экономическое обоснование предлагаемых комплексных мероприятий по развитию 

системы управления ТРК Северного Кавказа следует связать с устранением ограничения 

реализации масштабного регионального проекта, обусловленного кадровыми проблемами, и 

достичь прогнозируемых показателей социально-экономического эффекта, определенных 

Концепцией «Создание и развитие туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае и 

Республике Адыгея». Совокупный вклад в ВРП всех субъектов Федерации, на территории 

которых будет реализован проект ТРК (от развития туризма и развития смежных отраслей), 

составит 578 217 706,17 тыс. рублей к 2025 гг. и 2 958 515 962,66 тыс. рублей к 2041 гг. 

Совокупный объем налоговых поступлений от курортов ТРК за время реализации проекта 

должен достигнуть уровня: к 2025 гг. в объеме 377 840 174,66 тыс. рублей, из них в федеральный 

бюджет – 220 012 514,85 тыс. рублей, в региональные бюджеты – 157 827 659,81 тыс. рублей. 

Предполагается, что в результате реализации проекта к 2025 г. будет создано 163 838 новых 

рабочих мест, из них в туристической отрасли – 75 954 новых рабочих мест, в смежных с 

туризмом отраслях – 87 884 новых рабочих мест. 
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Приложения 
Приложение А – Принципы образования и функционирования кластеров 

№  Принцип Содержание принципа 

Общие принципы 

1 Научности 

Предполагает применение в процессе образования и развития кластера 

научного подхода, использование общих, обще- и частнонаучных законов и 

закономерностей 

2 Объективности 
Означает, что формирование и развитие кластера соответствует объективным 

запросам общества, экономики, региона и участников процесса 

3 Своевременности 
Выражается в создании в регионе предпосылок и условий позволяющих 

объединить имеющиеся организации и институты в кластерную структуру 

4 Целенаправленности 

Реализуется в четко разработанной системе кратко-, средне- и долгосрочного 

планирования, отражающей логику жизненного цикла кластера с вариантами 

купирования предполагаемых угроз и реализацию потенциальных 

возможностей на каждом этапе 

5 Прогрессивности 

Проявляется в соответствии ключевой технологии кластера задачам 

инновационности, соответствия современным достижениям науки, теории и 

практики 

6 Адаптивности 

Отражает готовность кластерной агломерации гибко реагировать на изменения 

внешней среды, оперативно использовать возможности вследствие изменения 

макроокружения 

7 Адекватности 
Означает использования системы управления кластером в соответствие с 

региональными условиями и этапами жизненного цикла 

8 Эффективности 
Предполагает использование факторов производства с наибольшей 

экономической, инновационной и социальной эффективностью 

9 Комплексности 
Выражается в создании условий динамичного и гармоничного развития всех 

стейкхолдеров 

10 Перманентности  
Проявляется в последовательном прохождении кластера всех этапов 

жизненного цикла, соответствии планам развития 

Системные принципы 

11 Системности 
Выражается в органичном взаимодействии элементов структуры и 

выполняемых ими функций в целях эффективной деятельности кластера 

12 Моделирования 
Предполагает использование моделей на всех этапах жизненного цикла 

кластера 

13 
Необходимого 

разнообразия 

Выражается в наличии различных разнообразных ресурсов, средств, навыков, 

компетенций для оперативной реакции на изменения внешней и внутренней 

среды 

14 Согласованности 
Проявляется в совпадении целей и интересов всех участников и 

заинтересованных лиц в эффективном функционировании кластера 

15 Саморазвития 

Отражает переход кластера с одного этапа жизненного цикла на другой с 

соответствующими изменениями структуры и функции в целях прогрессивного 

развития 

16 Самоорганизации 
Предполагает устойчивое функционирование всех элементов кластера для 

обеспечения его жизнеспособности 

17 Коммуникативности 

Означает перманентный разносторонний и разнонаправленный обмен 

информации между всеми заинтересованными в деятельности кластера 

субъектами 

18 Синергии  
Выражается в появлении новых функциональных возможностей в результате 

совместной деятельности участников 

19 Оптимальности 
Проявляется в наличии такого числа функциональных структур кластера 

которые позволяют ему быть эффективным 

20 
Эволюционной 

направленности 

Проявляется в трансформации организационной формы, корпоративной 

культуры, количества и качества персонала при переходе от одного этапа 

жизненного цикла к другому 

Специфические принципы 

21 
Территориальной 

локализации 

Выражается в использовании кластером ресурсов территории расположения и 

приоритет целей и задач развития региона базирования 

22 
Сочетания кооперации и 

конкуренции 

Кластерная организация предполагает кооперационный характер деятельности 

его участников для усиления общей конкурентоспособности 
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Приложение А – Продолжение 

№  Принцип Содержание принципа 

23 
Инновационной 

направленности 

Кластер организуется для генерации и масштабирования инновационного 

продукта или услуги 

24 Ведущего звена 
Наличие в структуре кластера организации-лидера, выполняющего 

системообразующую роль в отношении стратегии развития 

25 
Долгосрочного 

взаимодействия 

Выражается долгосрочном и взаимовыгодном характере взаимодействия 

участников кластера 

26 
Самофинансирования и 

прибыльности 

Функционирование кластера имеет целью своей деятельности максимизацию 

прибыли и полной самоокупаемости 

27 
Стратегического 

целепологания 

Наличие стратегии развития кластера являющейся составной частью 

экономической и социальной политики региона 

28 Транспарентности  
Функционирование кластера на основе прозрачности принятия решений и 

отчетности перед учредителями 

29 Корпоративности  
Предполагает дифференциацию объективных интересов участников, учет 

мнения всех субъектов в целях нахождения взаимовыгодных решений 

30 
Коллективного 

принятия решений 

Создание в структуре управления коллективного органа по разработке и 

принятию стратегических решений функционирующего на условиях 

партисипативности 

31 

Экономического 

равноправия и 

ответственности 

Выражается в равном для всех участников перечне прав и обязанностей, 

ответственности и свободы позволяющем осуществлять экономическую, 

научно-техническую и производственную деятельность на взаимовыгодной 

основе 

32 Селективности 
Предусматривает приоритетность региональных проектов при определении 

направления развития кластера 

33 

Полной 

информационной 

обеспеченности 

Выражается в функционировании эффективной системы сбора, обработки и 

обеспечения информацией всех участников кластера для принятия и 

реализации совместных решений 

34 
Правовой 

обеспеченности 

Означает функционирование кластера на основе всесторонней правовой базы 

включающей все необходимые для устойчивого развития федеральные и 

региональные нормативные правовые акты 

35 Неопределенности 

Предполагает  наличие в системе управления кластером механизма 

позволяющего эффективно купировать неопределенности и случайности, 

обусловленные как сложностью и динамичностью внешнего окружения, так и 

его внутреннего развития 
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Приложение Б – Уровень безработицы в субъектах Северо-Кавказского региона86, % 

 Уровень безработицы* Уровень зарегистрированной безработицы**  

(на конец года) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 7,0 7,0 6,0 6,1 8,2 7,2 6,4 5,4 5,4 2,4 2,2 2,0 2,0 2,9 2,0 1,8 1,3 1,3 

Республика Адыгея 13,1 13,0 10,4 7,4 7,8 9,4 8,5 8,2 7,0 4,5 4,8 4,1 3,3 2,8 2,3 2,1 1,6 1,3 

Республика Дагестан 22,2 22,0 20,3 13,3 13,3 14,9 12,8 11,8 11,7 4,4 4,6 4,4 3,6 3,6 3,3 2,6 2,4 2,2 

Республика Ингушетия 63,2 57,9 46,7 53,4 53,3 49,8 48,2 47,8 43,8 27,9 42,4 35,1 28,9 28,5 27,3 22,5 20,0 13,1 

Кабардино-Балкарская Республика 23,0 20,9 18,1 17,9 14,7 12,8 10,6 8,0 10,6 9,0 7,8 7,6 6,4 4,0 3,3 2,7 2,4 2,1 

Карачаево-Черкесская Республика 13,7 19,3 18,2 15,0 12,1 10,4 9,9 8,0 9,9 2,9 2,0 3,5 2,5 2,8 2,5 2,2 2,2 1,9 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
8,9 8,4 9,9 9,9 10,5 9,8 8,4 7,0 8,2 5,7 4,1 5,0 3,1 3,6 3,5 2,9 2,8 3,3 

Чеченская Республика - 67,8 52,6 36,1 35,1 43,4 37,2 29,9 26,0 - 70,0 66,1 62,6 53,6 42,3 32,3 28,0 20,0 

Ставропольский край 6,0 8,9 6,6 7,0 8,8 6,0 6,1 5,5 5,7 2,4 2,7 1,9 2,3 2,7 2,1 1,9 1,4 1,3 

Краснодарский край 7,5 7,0 6,7 4,8 7,3 6,8 5,0 5,7 6,2 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8 

Примечания: 

* По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год.  
** По данным Федеральной службы по труду и занятости. 
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Приложение В – Среднедушевые денежные доходы населения субъектов Северо-Кавказского региона в месяц, руб.87 

 Годы Место, занимаемое в 

Российской 

Федерации 2013 г. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 8 088 10 155 12 540 14 864 16 895 18 958 20 780 23 058 25928  

Республика Адыгея 3 891 4 730 5 804 8 042 10 551 12 273 14 279 17 024 18511 61 

Республика Дагестан 4 387 6 110 7 725 10 542 13 251 15 679 18 279 20 649 21718 33 

Республика Ингушетия 2 737 3 560 4 888 6 900 8 001 9 631 11 563 12 376 13822 81 

Кабардино-Балкарская Республика 4 195 5 250 6 901 8 932 9 987 11 291 12 637 13 682 15298 75 

Карачаево-Черкесская Республика 4 088 5 197 6 403 7 919 9 202 10 879 11 743 13 355 14665 78 

Республика Северная Осетия – Алания 4 662 5 978 7 783 9 848 9 979 13 194 13 758 16 186 17789 68 

Чеченская Республика - - - - - 11 983 14 027 15 258 17189 72 

Ставропольский край 5 112 6 489 8 123 9 747 11 245 13 017 14 441 16 878 19769 53 

Краснодарский край 5543 7194 9693 11907 13754 16893 18797 21687 25778 19 

 

 

 

                                                      
87

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. М.: Росстат, 2014. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения: 13.04.2014) 



160 

 

 

 

 

 

Приложение Г – Среднегодовая численность населения в субъектах Северо-Кавказского региона, тыс. чел.88 

 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Республика Адыгея 442,1 439,8 438,3 438,6 439,6 439,8 441,2 443,5 446,4 

Республика Дагестан 2 672,7 2 714,2 2 762,2 2 807,6 2 847,7 2 891,5 2 922,3 2 938,2 2963,9 

Республика Ингушетия 425,6 412,1 406,7 407,9 410,5 413,1 422,5 436,4 453,0 

Кабардино-Балкарская Республика 871,7 862,3 857,9 857,7 858,8 859,7 859,4 859,0 858,4 

Карачаево-Черкесская Республика 452,3 458,1 464,0 468,2 471,9 475,6 476,1 473,2 469,9 

Республика Северная Осетия-Алания 706,6 707,8 710,2 711,6 711,7 712,1 710,8 707,6 704,0 

Чеченская Республика 1 142,8 1 162,2 1 184,4 1 210,7 1 237,1 1 262,5 1 288,6 1 313,5 1346,4 

Ставропольский край 2 744,0 2 747,0 2 753,3 2 763,6 2 772,7 2 781,6 2 786,3 2 788,9 2794,5 

Краснодарский край 5123,1 5135,1 5156,8 5182,6 5204,6 5222,1 5257,2 5307,3 5404,3 
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Приложение Д – Принципы деятельности КУ 
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Принцип открытости 

Принцип единства  

стандартов 

Принцип оперативного 

реагирования на 

потребности 

Принцип взаимосвязи 

оценки и развития 

Принцип ориентации 

деятельности КУ на стратегию 

развития региона 

Принцип комплексного  

подхода 

Внедрение единых стандартов и методик 

обучения и развития, централизованный 

контроль качества и оценка эффективности 

обучения 

Кадровое обеспечение стратегических 

инициатив и новых проектов в Северо-

Кавказском федеральном округе, 

Краснодарском крае и Республике Адыгея 

Процесс планирования обучения  строится 

на результатах оценки персонала. В 

обязательном порядке проводится оценка 

тех навыков сотрудников, на развитие 

которых направлено обучение 

 Соответствие деятельности КУ стратегии 

развития Северо-Кавказского 

федерального округа, Краснодарского 

края и Республики Адыгея.  

 

Принцип научной  

обоснованности 

Деятельность КУ должна быть построена с 

учетом последних научных достижений и 

передового отечественного и зарубежного 

опыта.  

 Соблюдение баланса между 

теоретическим и практическим обучением 

 

Принцип индивидуального 

подхода 

Принцип масштабности 

Соответствие содержания программ 

обучения по каждой категории работников 

специфики курортно-рекреационной 

отрасли 

 Деятельность КУ должна быть направлена 

на широкую целевую аудиторию  

 

Информация о программах подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации по специальностям и 

профессиям курортно-рекреационной 

отрасли находится в открытом доступе для 

всех категорий сотрудников 
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Приложение Е – Организационная структура ЦОСК в форме дочернего  

зависимого общества 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент ОАО «КСК» 

Учредитель ЦОСК 

Отдел оценки и  

сертификации 

Экспертно-

методический отдел 

Служба ИТ Служба по работе  

с клиентами 

 
 Апелляционная, 

экзаменационная, 

сертификационная комиссия  
 

-Обеспечивает 

выполнение 

установленных 

регламентов и 

требований 

организационно-

методических 

документов по оценке и 

сертификации 

квалификаций  

-Принимает участие в 

разработке и 

совершенствовании 

профессиональных 

Принимает заявки 

предприятий и частных 

лиц на проведение 

оценки квалификации 

по определенным видам 

деятельности  

 

Формирует 

апелляционные / 

оценочные/ 

сертификационные 

комиссии  

Обеспечивает 

техническую поддержку 

 

Проводит оценочные, 

сертификационные и 

апелляционные 

процедуры  
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Приложение Ж – Организационная структура ЦОСК в форме самостоятельного 

юридического лица 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЦОСК 

Департамент оценки и  

сертификации 

Административный 

департамент 

Отдел оценки 

Отдел 

сертификации 

Методическая служба 
 

-Информирует и 

взаимодействует с 

гражданами, 

организациями, 

Центрами занятости по 

вопросам проведения 

оценки и сертификации 

квалификаций  

-Обеспечивает 

техническую поддержку  

-Предоставляет услуги сертификации на 

коммерческой основе всем предприятиям 

отрасли  

-Формирует сертификационные комиссии  

 

-Предоставляет услуги по оценке на 

коммерческой основе всем предприятиям 

отрасли  

-Формирует оценочные/ апелляционные 

комиссии  

-Ведет базу данных результатов оценки и сертификации  

-Разрабатывает средства оценки, методики и материалы для проведения оценки  

-Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию законодательства 

РФ и проектов нормативных правовых актов  
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Приложение К – Организационная структура ЦОСК в форме структурного подразделения 

ОАО «КСК» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по работе  

с клиентами 

Отдел по 

проведению 

сертификационных 

испытаний 

Отдел по оформлению 

результатов 

экзаменов, выдаче 

сертификатов  

Отдел методической 

поддержки 
 

-Формирует итоговые списки проведения 

оценочных, сертификационных процедур  

-Выдает сертификаты  

 

-Составляет план проведения оценочных 

испытаний  

-Формирует апелляционные / оценочные/ 

сертификационные комиссии  

-Проводит оценку квалификаций сотрудников  

 

-Разрабатывает предложения по 

изменению/разработке средств оценки  

-Поддерживает в актуальном состоянии банк 

оценочных средств  

 

Президент ОАО «КСК» 

Руководитель ЦОСК 

Принимает заявки предприятий и частных лиц на 

проведение оценки квалификации по 

определенным видам деятельности  
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Приложение Л – Этапы сертификационного процесса 

 

 

 


