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В статье представлены сущностные характеристики социально-культурных компетенций,  
а также предложен инновационный подход к рассмотрению туристско-рекреационных кластеров, с по-
мощью социально-культурных компетенций решается определенный круг образовательных, развиваю-
щих задач, которые направлены на реализацию творческого потенциала будущих работников культурно-
досуговой сферы в условиях туристско-рекреационных кластеров. Кластеры как интегрированные 
группы предприятий, фирм, организаций и учреждений, деятельность которых находится в одной сфе-
ре бизнеса, являются глобальным явлением. В рамках формирования туристско-рекреационных класте-
ров и на основе научно-обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-
частного партнерства будут созданы наилучшие условия для развития туристской инфраструктуры, 
а также сферы сопутствующих услуг. Подготовка специалистов, способных органично работать и 
управлять кластерами, состояние их социально-культурных компетенций и является одной из задач 
нашей статьи. Состояние туристской отрасли, выявление ее основных тенденций и изучение особен-
ностей развития и формирования социально-культурных компетенций будущих работников этой сферы 
определяют актуальность нашей статьи. Социально-культурные компетенции в условиях туристско-
рекреационных кластеров – это компетенции освоения участниками мировоззренческой картины мира, 
жизни человека и человечества, отдельных народов, общественных явлений, событий; способность вы-
страивать внутреннюю целевую доминанту, выражающую стремление личности к реализации ее твор-
ческого потенциала и сущностных сил, направленных на качественное потребление ценностей духов-
ной культуры, развлечений и других видов культурно-досуговой деятельности, определяющих качество 
культуры досуга личности (авторское определение).

Ключевые слова: компетенции, социально-культурные компетенции, кластеры, туристско-
рекреационные кластеры.
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The welfare essence of creation of a cluster that their activity is based on the voluntary principles,  
as nobody has the right to force another to any actions or to deceive, extending obviously false information. 
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Achievements of success at development of a tourist cluster is a joint problem of business and authorities 

of an appropriate level (federal, regional and municipal – depending on the scale of a cluster and the existing 
tasks of his development); only mutual understanding and readiness for cooperation between them guarantee 
receiving the positive results. Insufficient development of the public structures operating in the sphere of 
tourism, crisis of social and moral ideals, cultures in general, deep lag of all welfare sphere owing to long-term 
isolation of the country from broad contacts with many civilized countries, isolation from the “historical roots” 
are still characteristic of a modern sociocultural situation of society. Opportunities for realization of effective 
welfare policy in the field of the tourist and recreational field are considerably narrowed while the objective 
need for it sharply increases. In modern difficult conditions, the role of the tourist and recreational clusters 
which are historically vanguard of spiritual revival of the country, a basis of consolidation of its cultural 
forces raises. If to define a tourist cluster as a set of tourist and recreational special economic zones, only the 
territory of six zones specified in the resolution of the government of the Russian Federation from 10/14/2010  
No. 833 to which the developer of the bill refers falls under it actually. If to take the definition of a cluster given 
in the Concept that, in our opinion more correctly as a basis, then tourist and recreational special economic 
zones fall under it along with other territories.

Keywords: competences, welfare competences, clusters, tourist and recreational clusters.

Понятие компетенции – это понятие совре-
менное, динамичное, несущее особую смысло-
вую нагрузку, связанное с совокупностью взаи-
мосвязанных качеств личности: знаний, умений, 
привычек, способов деятельности, которые яв-
ляются заданными для соответствующего круга 
предметов и процессов, необходимых для продук-
тивного действия относительно них. С помощью 
социально-культурных компетенций можно ре-
шить круг серьезных познавательных, развиваю-
щих и духовно-образующих задач, направленных 
на реализацию личностью своего потенциала в 
условиях туристско-рекреационных кластеров.

Для современной социокультурной ситуа- 
ции общества по-прежнему характерны недо-
статочная развитость действующих в сфере ту-
ризма общественных структур, кризис социаль- 
но-нравственных идеалов, культуры в целом, 
глубокое отставание всей социально-культурной 
сферы вследствие многолетней изоляции страны 
от широких контактов со многими цивилизован-
ными странами, оторванности от своих «истори-
ческих корней». Возможности для реализации 
эффективной социально-культурной политики  
в области туристско-рекреационного поля значи-
тельно сужаются, в то время как объективная по-
требность в этом резко возрастает. В современных 
сложных условиях повышается роль туристско-
рекреационных кластеров, исторически являю-
щихся авангардом духовного возрождения стра-
ны, основой консолидации ее культурных сил.

К началу XXI века туризм превратился в 
одно из ведущих направлений социально-эконо- 
мической, культурной и политической деятельно-
сти ряда государств и регионов мира. Во многих 
странах туризм играет важную роль в формиро-
вании валового внутреннего продукта, обеспече-
нии занятости населения, пополнении бюджета 
различных уровней, способствует притоку ино-
странной валюты, содействует развитию смеж-
ных отраслей, таких как строительство, связь, 
транспорт, сельское хозяйство, производство по-
требительских товаров. Значительный вклад в 
развитие туризма вносит международный турист-
ский обмен, в котором особое внимание уделяется 
въездному туризму.

Кластеры как интегрированные группы пред-
приятий, фирм, организаций и учреждений, дея-
тельность которых находится в одной сфере биз-
неса, – глобальное явление.

Туризм – одна из высокодоходных отраслей 
современной мировой экономики. На Российскую 
Федерацию, обладающую большими и уникаль-
ными возможностями для развития туризма, при-
ходится лишь 1 % мирового туристского потока. 
По прогнозу Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО), в 2020 году Россия попадет в десят-
ку стран-лидеров по въездному туризму. Главная 
концепция кластерной теории – это объединение 
отдельных элементов в единое целое для выпол-
нения во взаимодействии определенной функции 
или реализации определенной цели.
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Отсутствие единомыслия в научной и учеб-

ной литературе в определении сущности поня-
тий «туризм» и его разновидности «въездной 
туризм» обуславливает актуальность его уточне-
ния в современных условиях. Ярким примером 
туристских кластеров может быть туристский 
кластер Республики Татарстан. Основу турист-
ского кластера региона составляют разнообразие 
и выразительность природы республики, бога-
тые культурные традиции коренных народов,  
а также информативная привлекательность для 
туристов. Возрастание интереса к проблеме соз-
дания благоприятного инновационного климата 
для развития въездного туризма в Республике 
Татарстан особенно усилилось в условиях увели-
чения предложений со стороны конкурирующих 
стран и их борьбы за привлечение туристов. Так, 
региональные туристско-рекреационные класте-
ры способны заметно повысить эффективность 
деятельности входящих в их состав структур. 
Это объясняется тем, что для них облегчаются 
вопросы координации совместных действий, уси-
ливается обмен информацией и внедрение ново-
введений, становится возможным совместное ис-
пользование обслуживающих инфраструктурных 
объектов и подготовка кадров в крупных обра-
зовательных структурах. Подготовка специали-
стов, способных органично работать и управлять  
кластерами, состояние их социально-культурных 
компетенций и является одной из задач нашей 
статьи. Состояние туристской отрасли, выявление 
ее основных тенденций, изучение особенностей 
развития и формирования социально-культурных 
компетенций будущих работников этой сферы 
определяют актуальность нашей статьи.

Большой вклад в изучаемую проблему внес-
ли и современные ученые, такие как Ю. А. Барзы-
кин, А. Н. Дегтярев, М. В. Ефремова, Н. И. Ильи-
на, Е. В. Помелова, С. Ю. Пономарева и др.

Исследованием видов туристских класте-
ров занимались: А. В. Митрофанова, И. Г. Ше- 
пелев, Ю. А. Маркова, Л. А. Ульянченко,  
М. А. Грицай, Д. П. Маевский, Е. В. Кулагина,  
К. Иордахе, Ю. Чиочина, М. Асандей, К. З. Ада-
мова, И. В. Зорин.

В настоящее время туризм является одной 
из наиболее стремительно развивающихся от-
раслей сферы услуг. Выступая в качестве одно-

го из эффективных катализаторов социально-
экономического развития, индустрия туризма 
оказывает стимулирующее влияние практически 
на все смежные отрасли экономики.

Мировой опыт сегодня свидетельствует  
о том, что с помощью туризма можно: 

- преодолеть неравномерность развития от-
дельных территорий региона; 

- оживить региональную экономику за счет 
привлечения инвестиций; 

-   улучшить инфраструктуру; 
-   обеспечить занятость населения; 
-  поддержать предпринимательство и мест-

ную промышленность; 
- улучшить экологическую обстановку за  

счет дополнительного финансирования при-
родоохранных программ и, конечно, заявить 
о своем регионе, как об успешной туристско-
рекреационной кластерной зоне.

Сегодня широкое распространение полу-
чили кластерные принципы организации произ-
водственного взаимодействия на региональном  
уровне. Данный подход способен коренным обра-
зом изменить содержание региональной экономи-
ки, в том числе и сферы туризма. Российская Фе-
дерация и её регионы имеют огромный потенциал 
для развития туризма, однако неадекватное ис-
пользование своих туристических ресурсов и воз-
можностей, в том числе наличие туристических 
объектов, которые остаются невостребованными 
из-за неразвитой инфраструктуры и некомпетент-
ного управления, создают препятствия для эффек-
тивного функционирования отрасли [5, с. 3]. 

В рамках нашей статьи необходимо рассмо-
треть понятие «кластер». Кла́стер (англ. cluster – 
скопление) – объединение нескольких однород-
ных элементов, которое может рассматривать-
ся как самостоятельная единица, обладающая 
определёнными свойствами. Данное определение 
предлагает нам Википедия [8].

Туристские кластеры, по мнению К. З. Ада-
мова, формируются на базе туристических акти-
вов в регионе и состоят из предприятий различных 
секторов, связанных с обслуживанием туристов, 
например, туристских операторов, гостиниц, сек-
тора общественного питания, производителей су-
венирной продукции, транспортных предприятий 
и других культурно-досуговых объектов [1]. 
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Александрова А. Ю. констатирует, что в 

настоящее время в российском туризме явно 
можно обнаружить и выделить ряд сформиро-
вавшихся в советский период территориально-
рекреационных комплексов, подобных Большому 
Сочи, Анапе, Кавказским Минеральным Водам, 
Калининградскому Взморью и Карельскому пе-
решейку. В ближайшие годы пространственная 
структура туристской сферы в России может за-
метно измениться, что будет определяться форми-
рованием целого ряда региональных и локальных 
кластеров [2, с. 47].

По мнению А. Ю. Александровой, решаю-
щую роль в развитии индустрии туризма сегод-
ня играют кластеры как один из эффективных 
способов привлечения клиентов и повышения 
конкурентоспособности туристической отрасли 
экономики. Она считает, что складывающуюся в 
рамках экономических зон систему взаимосвя-
занных фирм, организаций и учреждений в сфере 
путешествий и отдыха населения можно рассма-
тривать как зарождающийся региональный тури-
стический кластер [2, с. 61]. 

Пелевина Н. А. отмечает, что туристиче-
ский кластер является крупным самостоятель-
ным межотраслевым хозяйственным комплексом, 
который лежит не в привычной вертикальной 
плоскости, а охватывает некое горизонтальное 
пространство, включающее предприятия и ор-
ганизации разной отраслевой принадлежности. 
Он представляет собой совокупность взаимос-
вязанных отраслей и производств региональной 
экономики, единой функциональной задачей ко-
торых является деятельность по удовлетворению 
потребностей людей в различных видах отдыха 
и путешествий при рациональном использова-
нии всех имеющихся туристических ресурсов  
региона [6]. По мнению автора, туристический 
кластер  – сосредоточение в рамках одной огра-
ниченной территории взаимосвязанных пред-
приятий, фирм и учреждений, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и 
продажей туристического продукта, а также дея-
тельностью, смежной с туризмом и рекреацион-
ными услугами. 

Цель создания туристическо-рекреационных 
кластеров – повысить уровень экономической 
устойчивости региона, развития инфраструктуры 
за счет синергетического эффекта, в том числе: 

повышение эффективности работы предприятий 
и организаций, входящих в туристический кла-
стер; стимулирование инноваций; стимулирова-
ние развития новых направлений социально-куль- 
турной деятельности. 

Под туристским кластером исследователь  
О. А. Бакуменко предлагает понимать совокуп-
ность предпринимательских структур, органов 
власти и государственных учреждений, обще-
ственных организаций, функционирующих в ин-
дустрии туризма и смежных отраслях, совместно 
использующих туристские ресурсы определен-
ного региона для формирования, продвижения 
и реализации его туристского продукта с целью 
удовлетворения рекреационных потребностей 
и повышения своей конкурентоспособности и 
конкурентоспособности региональной экономи- 
ки [3]. М. Портер определяет кластер как «систе-
му взаимосвязанных фирм и организаций, зна-
чимость которой как целого превышает простую 
сумму составных частей» [7].

Если определить туристический кластер как 
совокупность туристско-рекреационных особых 
экономических зон, под него подпадает факти-
чески только территория шести зон, указанных 
в постановлении Правительства Российской  
Федерации от 14.10.2010 № 833, на которое ссы-
лается разработчик законопроекта. Если взять 
за основу определение кластера, данное в Кон-
цепции, что, на наш взгляд, более правильно, 
то туристско-рекреационные особые эконо-
мические зоны подпадают под него наряду с 
другими территориями. Предлагаем выдержку 
из Концепции федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011–2016 годы)», 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 июля 2010 года  
№ 1230-р:

Туристско-рекреационный кластер – груп-
па географически соседствующих, использующих 
рекреационный потенциал территории и взаимо-
действующих между собой предприятий, обще-
ственных организаций и связанных с ними орга-
нов государственного управления, формирующих 
и обслуживающих туристские поток.

Кластерный подход предполагает сосре-
доточение в рамках ограниченной территории 
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предприятий и организаций, занимающихся раз-
работкой, производством, продвижением и про-
дажей туристского продукта, а также деятельно-
стью, смежной с туризмом и рекреационными 
услугами. В рамках формирования туристско-
рекреационных кластеров и на основе научно-
обоснованных решений, а также с использова-
нием механизмов государственно-частного парт- 
нерства будут созданы наилучшие условия для 
развития туристской инфраструктуры, а также 
сферы сопутствующих услуг.

Успешные технологии развития, отработан-
ные в нескольких пилотных туристско-рекреа- 
ционных кластерах, предполагается распростра-
нить на все перспективные с точки зрения раз-
вития внутреннего и въездного туризма регионы 
страны, тем самым, обеспечивая оптимизацию 
возврата как государственных, так и частных ин-
вестиций. 

Наряду с развитием инфраструктуры туриз-
ма, совершенствованием системы подготовки ка-
дров и проведением взвешенной и эффективной 
рекламной политики, кластерный подход позво-
лит активизировать деятельность региональных 
предприятий разных отраслей экономики для удо-
влетворения растущих потребностей в качествен-
ных туристских услугах при увеличении регио-
нальных туристских потоков».

В результате обобщения научного материа-
ла рядом ученых выявлены основные подходы  
к определению признаков классификации турист-
ских кластеров (таблица 1): 

Таблица 1 
Классификация туристских кластеров

По видам турист-
ских аттракторов

К. З. Адамова, Л. С. Морозова,  
А. И. Большаков

По географическо-
му расположению

М. А. Грицай, Д. П. Маевский,  
Е. В. Кулагина, И. В. Зорин,  
Л. С. Морозова, А. И. Большаков

По масштабу А. В. Митрофанова, И. Г. Шепе-
лев, Ю. А. Маркова, К. Иордахе, 
Ю. Чиочина, М. Асандей

По стадии жизнен-
ного цикла турист-
ского кластера

А. В. Митрофанова

Современный туристско-рекреационный 
кластер способен решить ряд важных задач, 
среди которых:

- рациональное использование имеющего- 
ся природного потенциала региона; 

- приоритетное развитие внутреннего и 
въездного туризма на территории; 

- создание и развитие высокоэффектив- 
ного и конкурентоспособного туристического 
комплекса на территории региона; 

- демонстрация исторического, культурно- 
го и духовного наследия народов России; 

- формирование системы государственно- 
го регулирования туристской деятельности; 

- поддержка развития различных видов  
предпринимательства (среднего и малого)  в ту-
ристской сфере; 

- разработка маркетинговой стратегии  
продвижения туристических продуктов и созда-
ние благоприятного имиджа региона как туристи-
ческого региона; 

- привлечение внебюджетных источников 
для реконструкции и нового строительства ту-
ристских объектов; 

-  создание современной системы подго- 
товки, переподготовки и повышения квалифика-
ции туристских кадров, обладающих социально-
культурными компетенциями;

-   создание инвестиционных площадок для 
реализации механизмов государственно-частного 
партнерства и развития малого и среднего турист-
ского бизнеса. 

Социально-культурная сущность построе-
ния кластера основывается на добровольных 
принципах, никто не вправе принуждать другого 
к каким-либо действиям или обманывать, распро-
страняя заведомо ложную информацию. Достиже-
ние успеха при развитии туристического кластера 
является совместной задачей бизнеса и органов 
власти соответствующего уровня (федеральной, 
региональной и муниципальной – в зависимости 
от масштаба кластера и существующих задач по 
его развитию); только взаимопонимание и готов-
ность к сотрудничеству между ними гарантируют 
получение положительных результатов. 

И в связи со всем сказанным выше встает 
необходимость рассмотреть понятие «социально-
культурная компетенция». Это понятие пред-
полагает умение использовать национально-
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специфические сведения, знания речевого этикета 
и коммуникативные техники для достижения вза-
имопонимания с носителями другой культуры.

Условием нового концепта социокультур-
ного обучения является внесение дополнений в 
содержание образования. Наполнение содержа-
ния туристско-рекреационного курса социокуль-
турным компонентом может служить средством 
мотивации творческой направленности деятель-
ности обучающихся и развития социокультурных 
образовательных потребностей студентов. Опти-
мально организованный процесс преподавания 
туристических дисциплин может подготовить 
личность обучающегося к адекватному восприя-
тию чужой культуры, осознанному отношению  
к различным ситуациям межкультурных контак-
тов. Мы рассматриваем социокультурную ком-
петенцию в составе и взаимосвязи с другими со-
ставляющими коммуникативной компетенции.

По мнению Н. В. Недосвитий, компетен- 
ция – единство знаний, профессионального опы-
та, способностей действовать и навыков поведе-
ния индивида, определяемых целью, заданной 
ситуацией и должностью, которые они выполня-
ют на высоком, конкурентном уровне [5]. Цели  
обучения социокультурному компоненту следую-
щие:

- достижение компетенции в иностранной 
культуре и одновременно умение формировать 
эту компетенцию;

- знание собственной культуры и умение  
рассказать о ней;

- достижение межкультурного понимания, 
которое ведёт к уважению другого и к толерант-
ности;

- способность анализировать свою и чу- 
жую культуру.

Результатом достижения этих целей являют-
ся компоненты, обеспечивающие развитие социо-
культурной компетенции. Социокультурная ком- 
петенция в своем составе представлена турис- 
тическо-образовательным и этикокультурным 
компонентами. Данные компоненты социокуль-
турной компетенции приобретаются коммуникан-
том посредством практического опыта, что позво-
ляет ему осуществлять успешное межкультурное 
общение с представителями чужого языка и куль-
туры в процессе деятельности в области рекреа-
ционных кластеров.

Рекреационно-туристические кластеры яв-
ляются мощным фактором, влияющим на про-
цесс формирования социально-культурных ком-
петенций молодежи, так как они опираются  
на следующие компоненты:

- обеспечение утверждения самоценности 
личности, раскрытия ее творческого потенциала, 
признания права на саморазвитие и самоактуали-
зацию;

- умение решать жизненные проблемы  
адекватно интеллектуальным и эмоциональным 
возможностям, собственным целям, интересам и 
потребностям молодежи;

- обеспечение культурно-ценностного са- 
моразвития и социокультурной самореализации;

-  формирование индивидуальной ценност-
ной системы, развитие и изменение в ценностно-
ориентационной системе личности, при обо-
гащении внутреннего содержания ценностных 
ориентаций с помощью механизма адаптации  
к изменившейся социокультурной среде;

- обеспечение высокого качества выбора  
досуговых занятий, охватывающих искусство, 
игру, общение, развлечения, художественное 
творчество, спорт, туризм, интеллектуальную 
сферу и т. д. 

Итак, социально-культурная компетенция 
содержательно представлена совокупностью 
политической и социально-экономической, со- 
циально-коммуникативной, поликультурной, ин- 
формационно-инструментальной и индивидуаль- 
но-личностной компетентностей.

Социально-культурные компетенции в усло-
виях туристско-рекреационных кластеров – это 
компетенции освоения участниками мировоз-
зренческой картины мира, жизни человека и че-
ловечества, отдельных народов, общественных 
явлений, событий; способность выстраивать 
внутреннюю целевую доминанту, выражающую 
стремление личности к реализации ее творче-
ского потенциала и сущностных сил, направлен-
ных на качественное потребление ценностей 
духовной культуры, развлечений и других видов 
культурно-досуговой деятельности, определяю-
щих качество культуры досуга личности (автор-
ское определение).

Сфера культурно-досуговой деятельности в 
наибольшей степени, чем какая-либо другая сфе-
ра, отражает динамику жизни человеческого со-
общества в ее целостности, дает представление 
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об осмыслении людьми конкретной историче-
ской эпохи, своей роли в социуме, причастности 
к важнейшим историческим событиям. Восприя-
тие жизнедеятельности людей как культурно-

исторического процесса ставит в центр внимания 
человека с его мыслями, чувствами, стремле-
ниями, идеалами, верой, деятельностью, творца  
своей собственной и общественной жизни.
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