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Кластерный подход в организации тури-
стической деятельности уже успел успешно 
себя зарекомендовать, ведь его принципы 
позволяют углублять производственные связи 
и кооперацию в пределах одной территории, 
улучшать качество оказываемых туристических 
и сопутствующих услуг, формировать общий 
положительный имидж дестинации. Мировая 
практика свидетельствует о высокой результа-
тивность хозяйственной деятельности значи-
тельного количества различных кластеров, 
подтверждая их конкурентные преимущества 
по сравнению с традиционными формами ор-
ганизации бизнеса. Именно кластерный под-
ход может объединять разнородные, конкури-
рующие между собой, развивающиеся струк-
туры в одну общую концепцию, и таким обра-
зом существенно улучшать качество турист-
ской территории. 

В России кластерный подход в туризме 
был внедрен благодаря реализации Федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Российской 
Федерации (2011– 2018 годы)»1, когда были 
обоснованы основные принципы отбора прио-
ритетных территорий для создания туристско-
рекреационных кластеров, механизмов их фи-
нансирования и реализации. Именно кластеры 
– туристско-рекреационные и автотуристские – 
обозначены как «структурообразующие функ-
циональные элементы Программы» [2]. В со-
став мероприятий, реализуемых в рамках I 
этапа Программы, вошли 23 кластерных объ-
екта из 17 регионов России, а для реализации 
в рамках II этапа Координационным советом 
было включено2 уже 72 проекта туристских 
кластеров, охватывающих 40 регионов страны, 
в 2016 году в программе было уже 95 объектов 
кластерного типа, расположенных на террито-
риях 51 субъекта Российской Федерации.  

Однако на сегодняшний день из заплани-
рованных проектов кластеров полностью 

 
1 О федеральной целевой программе "Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)" (с изм. и доп.). URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902295121 

реализована только часть, большинство проек-
тов на стадии проектирования и строительства, 
по многим проектам нарушены сроки сдачи 
объектов, что в целом не позволяет говорить о 
достижении целей, поставленных ФЦП. Но при 
этом же, реализованные проекты показывают 
успешность функционирования кластерной 
модели организации туризма2.  

На наш взгляд, увеличить туристский по-
ток, улучшить качество туристской территории, 
создать платформу для кооперации субъектов 
и концентрации производственных сил позво-
лит учет событийных ресурсов в проектирова-
нии кластеров. Поэтому целью данной статьи 
выступает изучение возможностей использо-
вания событийных ресурсов в формировании 
туристских кластеров в РФ. Для достижения 
этой цели поставлены следующие задания: 

- изучение места событийных ресурсов в 
современных туристских кластерах России и 
выявления проблем их использования;  

- комплексная классификация событий-
ных туристских ресурсов; 

- описание механизмов эффективного ис-
пользования событийных ресурсов в турист-
ском кластере.   

Анализ литературы. Основоположни-
ками теории кластеризации были А. Маршал и 
Б.С. Ястремский, которые впервые применили 
кластерный подход к промышленному произ-
водству [17]. Альфред Маршалл описал ан-
глийские кластерные образования и показал, 
как экономический успех зависит от развития 
локальных сосредоточений специализирован-
ных производств, которые сформировались 
благодаря наличию ресурсов или близости 
рынке или в результате воздействия историче-
ских факторов [17].  

На современном этапе развития научной 
мысли проблемы функционирования и разви-
тия туристско-рекреационных кластеров полу-
чили прикладное развитие в работах многих 

2 Краткие отчеты о реализации ФЦП (данные 2020 г. по 
сост. на 1.07.2020). URL: https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/ 
cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFinDoc?fcp=361&fin=92&year=2018 
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отечественных и зарубежных ученых, в частно-
сти, А.Ю. Александровой [1], О.Е. Афанасьева 
[2], Е.Г. Кропиновой и А.В. Митрофановой [10], 
В.И. Кружалина [8], Т.Ю. Ковалевой [9], Л.С. 
Морозовой [12], Ю.Ю. Морозовой [13], Н.А. Ла-
рионовой [11] и многих других. Среди работ, 
посвященных проблематике классификации 
туристских кластеров, следует отметить публи-
кации О.А. Бакуменко [4], В.Н. Рудченко [15], 
А.И. Большакова [5], Г.К. Галиуллиной с соавт. 
[6], С.Ю. Гришина [7], Л.А. Ульянченко с соавт. 
[17] и др.  

В научной литературе также широко 
освещаются и вопросы, связанные с событий-
ными ресурсами в туризме [14, 16, 18, 19]. Од-
нако большинство из них посвящено общим 
методологическим проблемам определения и 
классификации событийного туризма и его ре-
сурсов, или наоборот – описанию событийных 
ресурсов в региональном разрезе. При этом, 
как в работах, посвященных анализу кластер-
ного подхода в туризме, так в работах, связан-
ных с событийными ресурсами, практически не 
освещается роль событийного компонента в 
функционировании туристских кластеров.   

Поэтому данная статья направлена на за-
полнение этого пробела: на понимание места 
событийных ресурсов в успешном функциони-
ровании туристского кластера.   

Для этого рассмотрим понимание турист-
ско-рекреационного кластера и его ключевые 
особенности.  

Изложение основного материала. Со-
гласно ФЦП, кластерный подход предполагает 
сосредоточение на ограниченной территории 
предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением 
и продажей туристского продукта, а также дея-
тельностью, смежной с туризмом и рекреаци-
онными услугами. Туристско-рекреационные 
кластеры представляют собой комплекс взаи-
мосвязанных объектов рекреационной и куль-
турной направленности - коллективных 
средств размещения, предприятий питания и 
сопутствующих сервисов, снабженных необхо-
димой обеспечивающей инфраструктурой. 

Функционирование туристско-рекреаци-он-
ных кластеров опирается на механизмы госу-
дарственно-частного партнерства для скорей-
шего развития туристской инфраструктуры, а 
также сферы сопутствующих услуг.  

Целью создания туристического кластера 
является повышение конкурентоспособности 
территории на туристическом рынке за счет си-
нергетического эффекта, в том числе: повыше-
ние эффективности работы предприятий и ор-
ганизаций, входящих в кластер, стимулирова-
ние инновации, стимулирование развитие но-
вых направлений. Туристический кластер рас-
сматривают как систему интенсивного произ-
водственно-технологического и информацион-
ного взаимодействия туристических предприя-
тий, поставщиков базовых и дополнительных 
услуг для создания «основного продукта» кла-
стера – туристического продукта. К туристиче-
ским кластерам относятся группы предприя-
тий, сконцентрированных географически в 
пределах региона, которые совместно приме-
няют специализированную туристическую ин-
фраструктуру, локальные рынки труда и другие 
функциональные структуры хозяйства. Субъ-
екты кластера объединяются общим бизнес-
климатом, в рамках которого формируются не-
обходимые для функционирования туристиче-
ского кластера трудовые ресурсы, технологии, 
а также действуют различные стимулы, в том 
числе налоговая система, административное 
регулирование и барьеры.  

В процессе формирования туристических 
кластеров похожие и взаимосвязанные пред-
приятия и организации взаимодополняют и ко-
оперируются для отношений взаимного дове-
рия, взаимообмена идеями и информацией, 
совместной координации действий. Именно 
высокая степень доверия позволяет снизить 
стоимость операций, осуществляемых между 
партнерами. Стоит отметить, что членство в ту-
ристическом кластере является важным сред-
ством усиления прежде всего собственной 
конкурентоспособности каждого из предприя-
тий. Поэтому туристические кластеры явля-
ются добровольными объединениями 
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туристических и родственных предприятий, ко-
торые обычно взаимодействуют с научными и 
образовательными учреждениями, органами 
местной власти для повышения конкуренто-
способности туристических услуг на внешних 
рынках.  

Основные свойства туристско-рекреаци-
онных кластеров следующие: 

- наличие кооперации между субъектами 
туристского кластера (предпринимательскими 
структурами, органами власти и государствен-
ными учреждениями, общественными органи-
зациями), функционирующими в индустрии ту-
ризма и смежных отраслях (в (форме государ-
ственно-частного партнерства, ассоциаций, со-
юзов и т.п.): 

- совместное использование субъектами 
туристского кластера туристских ресурсов тер-
ритории, на которой расположены туристские 
аттракторы, обладающей сложившейся турист-
ской инфраструктурой (объект туристского кла-
стера): 

- наличие вертикальных (внутри продук-
товой цепочки индустрии туризма) и горизон-
тальных взаимосвязей (между структурами, 
участвующими в процессе производства тур 
продукта) между участниками туристского кла-
стера: 

- наличие единой цели функционирова-
ния туристского кластера, заключающейся в 
повышении конкурентоспособности объектов 
и субъектов кластера, а также удовлетворении 
рекреационных потребностей за счет форми-
рования, продвижения и реализации турист-
ского продукта региона. 

Таким образом, очевидно, что кластер-
ная модель организации туризма формирует 
единое туристское пространство, позволяет 
более эффективно использовать ресурсы тер-
ритории, продвигать дестинацию под единым 
брендом и способствовать росту благосостоя-
ния населения.  

Несмотря на то, что действие ФЦП завер-
шилось в 2018 году, процесс формирования 
кластеров на территории РФ не прекратился, 
ряд проектов уже успешно реализован, а в 

Концепции Федеральной Целевой Программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2019 — 2025 годы)» 
было запланировано 15 перспективных укруп-
ненных инвестиционных проектов на основе 
реализуемых проектов туристских кластеров. В 
разрабатываемом национальном проекте «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства» планиру-
ется определить и включить несколько укруп-
нённых туристическо-рекреационных класте-
ров – приоритет планируется отдать крупным 
проектам федерального и регионального 
уровня с участием частных инвесторов с фи-
нансовыми гарантиями – оценить их потен-
циал и рассчитать планируем турпоток, после 
чего подготовить программу развития под 
каждый конкретный кластер.  

Именно поэтому, в контексте данного но-
вого программного документа на основании 
анализа ошибок необходимо продумать меха-
низмы повышения успешности туристских кла-
стеров, в том числе на основе событийных ре-
сурсов. 

Так как функционирование кластера 
предполагает слаженную корпоративную ра-
боту всех его субъектов, то событийные ре-
сурсы могут выступать объединяющей силой. 
Они могут задавать тему и концепцию турист-
ского пространства, объединять под одной те-
мой разные предприятия. Например, при про-
ведении мероприятия, как правило задейство-
ваны разные предприятия – музеи, выставоч-
ные зоны, аниматорские службы, пункты пита-
ния и размещения, спортивные организации, 
медицинские службы, экскурсионные бюро и 
турфирмы, транспортные предприятия и пр. В 
обычном режиме такие предприятия даже в 
пределах одного кластера могут конкуриро-
вать между собой, но во время проведения 
конкретного мероприятия, они могут объеди-
няться. Ряд исследований, например [3] под-
тверждают необходимость концептуализации 
пространства, объединение его компонентов 
под одной темой, формирование общего поло-
жительного впечатления у туристов. Поэтому 
роль событийных в формировании туристских 
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кластеров трудно переоценить.  
Для определения места событийных ме-

роприятий в современных туристско-рекреа-
ционных кластерах мы изучили 72 проекта ту-
ристских кластеров. Такой охват обусловлен 
возможностью получить подробные сведения 
о проектах для того, чтобы выявить возможно-
сти и планы использования событийного по-
тенциала территории.   

В итоге анализа туристско-рекреацион-
ных кластеров, можно сказать, что только в 
двух из них использованы событийные ре-
сурсы как ключевой фактор аттрактивности – 
это ТРК "Город чемпионов" в г. Саранске и «Со-
бытийная агломерация» в Самаре. Эти кла-
стеры создавались для привлечения туристов 
во время и после чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, который проходил в РФ. Чемпио-
нат мира по футболе стал толчком для соору-
жения объектов в ТРК «Елец» в Липецкой об-
ласти. Однако после окончания событийного 
мероприятия высшего уровня, использование 
событийных ресурсов в этих кластерах прекра-
тилось. В презентационных материалах боль-
шинства изученных кластеров событийные ре-
сурсы территории не упоминаются вообще, 
или об их использовании можно догадаться по 
косвенным признаками. Например, ТРК «Дед 
Мороз» в Вологодской области опирается на 
фигуру сказочного персонажа Деда Мороза и 
очевидно, что его функционирование невоз-
можно без планирования событийных меро-
приятий разного уровня и содержания на но-
вогоднюю тематику. В ряде кластеров запла-
нированы или действуют интерактивные вы-
ставочные пространства и культурно-развлека-
тельные центры например, в ТРК «Северная 
Фиваида», ТИЭК «Чингисхан-Чита» (музей под 
открытым небом), ТРК «Русская деревня», ТРК 
«Этническая Чувашия» и др., однако в реаль-
ности из-за того, что не все заявленные про-
екты кластеров реализованы, сложно судить о 
качестве событийной компоненты. На прак-
тике же зачастую такие пространства при отсут-
ствии надлежащего планирования превраща-
ются в точки питания и продажи сувениров с 

минимальной событийной активностью (ма-
стер-классы и выступления местных коллекти-
вов) с колоритным оформлением, но низкой 
привлекательностью из-за отсутствия мас-
штабных и регулярных событийных мероприя-
тий.  

ТРК «Северная Фиваида и «Русская Пале-
стина» используют событийные ресурсы рели-
гиозного характера – это религиозные празд-
ники и обряды, связанные с ними. Однако в ка-
честве ключевых аттракторов в основе этих 
кластеров лежат архитектурные и культурно-
исторические объекты, а о возможности ис-
пользования событийных ресурсах можно сде-
лать логичный вывод.  

ТРК «Никола-Ленивец» демонстрирует 
сочетание природной составляющей и арт-
пространства, здесь уже активно реализуются 
арт-фестивали и мероприятия арт-направлен-
ности. 

Выделим основные группы проблем ис-
пользования событийных ресурсов в функцио-
нировании туристских кластеров: 

1) проблемы недостаточного использова-
ния:  

- недооцененность силы влияния собы-
тийных ресурсов на функционирование турист-
ских кластеров; 

- непонимание всего спектра событийных 
ресурсов, сосредоточенность на военной, 
этно-культурной, гастрономической и спортив-
ной тематиках; 

2) проблемы текущего использования: 
- эпизодичность, сезонность и периодич-

ность в проведении, отсутствие стратегиче-
ского плана и комплексного подхода в исполь-
зовании событийных ресурсов; 

- непонимание роли событийных ресур-
сов в структуре кластеров, не использование 
всего их функционала, сосредоточенность на 
фестивалях «огурца и помидора» (локальных 
однотипных мероприятиях со стандартным 
набором активностей); 

- непонимание «своей аудитории»;  
- разрозненность событийных ресурсов, 

они чаще всего не выступают связующей силой 
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в кластере; 
3) проблемы продвижения событийных 

ресурсов.  
В целом можно сделать вывод о том, что 

в той или иной степени событийные ресурсы 
используются как в уже сформированных кла-
стерах, так и в тех, которые только формиру-
ются. Однако в большинстве случаев событий-
ные мероприятия носят локальный или регио-
нальный характер, не выступают связующим 
компонентом для субъектов кластера, их тема-
тика слабо используется в оформлении про-
странства, крупные мероприятия высокого 
уровня играют неоднозначную роль для функ-
ционирования кластеров, ведь чаще всего по-
сле их окончания, использование событийных 
ресурсов как ключевого аттрактора в кластере 
прекращается.  

Для описания механизмов решения этих 
проблем рассмотрим сущность событийных ту-
ристских ресурсов и проведем их комплексную 
классификацию. 

Событийные ресурсы относятся к дина-
мическим факторам формирования туристиче-
ских потоков, поскольку включают мотиваци-
онные предпосылки путешествия в места, где 
происходит событие или явление. Спортивные, 
культурно-художественные мероприятия, по-
литические акции, уникальные природные яв-
ления - далеко не полный перечень событий, 
которые мотивируют человека к путешествию. 
Существует несколько подходов к классифика-
ции событийных ресурсов. По тематике меро-
приятия событийные ресурсы подразделяются 
на: религиозные праздники, гастрономи-че-
ские, музыкальные, театральные фестивали, 
спортивные соревнования, показы мод, карна-
валы, технические салоны и выставки, эконо-
мические форумы. Важными аттракторами вы-
ступают крупные гастрономические фести-
вали, например, пивной фестиваль «Окто-
берфест» (Мюнхен, Германия), национальные 
традиционные фестивали и карнавалы, напри-
мер Кельнский карнавал, Венецианский карна-
вал и пр., мероприятия, связанные с историче-
скими датами, например День Победы в 

Москве или Волгограде, спортивные события – 
Зимние и Летние Олимпийские игры, Чемпио-
наты мира и пр., дни рождения выдающихся 
личностей и т.д. По уровням познавательной 
ценности общественных туристических ресур-
сов выделяют событийные ресурсы глобаль-
ного, национального, регионального и мест-
ного масштабов. Местные события чаще всего 
привлекают жителей конкретного населенного 
пункта или соседних поселений, тогда как со-
бытия регионального и национального мас-
штаба формируют межрегиональные потоки. 
Однако значимость мероприятия, обусловлен-
ная естественными причинами, может быть су-
щественно повышена с помощью маркетинго-
вых мероприятий и грамотного продвижения. 
Событийные ресурсы могут быть классифици-
рованы по целевой аудитории и ее составу, по 
происхождению, по продолжительности, по 
степени выраженности в туристском простран-
стве и пр. Однако, все это многообразие собы-
тийных ресурсов нуждается в комплексной 
классификации, мы ее привели в табл. 1.  

Еще одним критерием классификации 
событийных ресурсов выступает такой показа-
тель, как эффективность событийных ресурсов. 
Его сложно вынести в таблицу, так как он пред-
полагает качественную или количественную 
оценку событийных мероприятий на основе та-
ких показателей:  

- посещаемость мероприятия (абсолют-
ная, относительна – в сравнении с предыду-
щими годами, с конкурентами, с ожидаемыми 
результатами и пр.); 

- наличие и количество гостей из других 
регионов или стран; 

- количество проведенных ночевок в де-
стинации; 

- соотношение текущих затрат и прямых 
прибылей от мероприятия; 

- количество созданных рабочих мест, 
перспектива их сохранения после окончания 
мероприятия; 

- характеристика партнерских отношений 
для реализации мероприятия, наличие инве-
сторов, перспектива их продолжения после 



 

 

 

 

 

 45 

НАУЧНЫЙ 

ЖУРНАЛ 

СЕТЕВОЙ 

Ибрагимов Э.Э., Прохорова О.В., Семенова Л.В., Чурилина И.Н. 
Формирование туристских кластеров на основе событийных мероприятий 

окончания мероприятия; 
- параметры продвижения территории 

через мероприятие (освещенность в медиа-
пространстве, отзывы на платформах-отзови-
ках и пр.); 

- социальный эффект (повышение терри-
ториальной идентичности жителей, привлече-
ние внимания к проблемам развития террито-
рии, мотивация населения к участию в реше-
ниях проблем развития туризма и пр.). 

 

Табл. 1. Критерии классификации событийных ресурсов 
Критерии  

классификации  
Виды событийных ресурсов 

Происхождение  
• Природные 

• Общественные (антропогенные – историко-культурные, промышленные, дело-
вые, биосоциальные, научные и пр.).  

Тематика 
Спортивные, историко-культурные, религиозные, военные, промышленные, де-
ловые, гастрономические и пр.  

Формат деятельности  Соревнования, выставки, симпозиумы, фестивали, праздники, реконструкции и пр.  

Целевая аудитория  

• По возрасту (дети, молодежь, средний возраст, пожилые люди и т.д.) 

• По национальности 

• По гражданской принадлежности 

• По профессиональной принадлежности 

Значимость 

• Глобальные (мировые) 

• Национальные 

• Региональные 

• местные 

Продолжительность 
• Однодневные 

• Многодневные  

Степень влияния на 
развитие дестинации  

• Ключевые аттракторы 

• Вспомогательные аттракторы  

• Преобразующие туристское пространство (меняющие облик дестинации, 
например, Чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры-2014 в Сочи) 

• Улучшающие или дополняющие пространство 

• Не изменяющие туристское пространство  

Уникальность  
• Уникальные (не имеют аналогов по масштабу, тематике, формату проведения) 

• Похожие (есть аналоги, но их немного) 

• Типичные (например, типичные гастрофестивали) 

Влияние на продви-
жение территории  

• Формирующие имидж 

• Улучшающие имидж территории 

• Не влияющие на имидж территории  

 
Соответственно для того, чтобы событий-

ные ресурсы были эффективным инструментов 
функционирования туристского кластера, 
нужно понимать их разнообразие, критерии 
эффективности и способы использования для 
консолидации туристского пространства.   

Рассмотрим пути эффективного исполь-
зования событийных ресурсов территории. 

Эффективными являются комплексные 

механизмы, такие как разработка программы 
развития территории с учетом событийных ре-
сурсов, стратегическое планирование, разра-
ботка концепции территории и пр. Рассмотрим 
некоторые из них.  

Концепция развития событийных ресур-
сов территории – это идея, которая отражает 
способы вовлечения событийных ресурсов в 
туристское пространство. Например, этничес-
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кий фестиваль, который проводится в дестина-
ции раз в год, может формировать периодиче-
ское или постоянное концептуальное про-
странство, в котором в едином стиле оформ-
лены объекты размещения и питания, в по-
следних подаются национальные блюда, про-
ходят мини-событийные мероприятия, прово-
дятся тематические выставки в разных частях 
дестинации, туристы активно вовлекаются в 
процесс функционирования турпространства и 
пр. При этом продумывается формат продви-
жения: тематические путеводители, сувенир-
ная продукция, продвижение в медиапро-
странстве и пр. при этом, закончившееся 

масштабное мероприятие после своего окон-
чания может способствовать тематизации про-
странства через функционирование выставоч-
ных и интерактивных зон, мини-событий, кото-
рые формируют отложенный спрос.   

Разработка программы развития терри-
тории с учетом событийных ресурсов опира-
ется стратегическое планирование – деятель-
ность, которая осуществляется для определе-
ния целевых показателей, сроков и способов 
их достижения. Стратегическое планирование 
использования событийных ресурсов в форми-
ровании туристских кластеров должно опи-
раться на такие составляющие (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Важнейшие составные части стратегического плана использования  

событийных ресурсов в туристском кластере 
Составная часть Описание 

Цель, задачи 

Конкретная цель использования событийных ресурсов в кластере, помо-
гает визуализировать желаемые результаты и осознать необходимость 
конкретных действий. Задачи – это поэтапные шаги, которые направ-
лены на достижение поставленной цели. В этот раздел разумно вклю-
чить целевые показатели, которые планируется достичь 

Субъекты реализации стратеги-
ческого плана  

Описание партнеров и инвесторов, привлечение которых будет способ-
ствовать достижению цели, описание роли и задач каждого субъекта и 
этапы, на которых каждый партнер будет задействован 

Методы, механизмы и инстру-
менты 

Описание конкретных действий и инструментов для выявления, разра-
ботки мероприятий, вовлечения событийных ресурсов в турпростран-
ство 

Анализ текущего состояния  

Изучение текущей ситуации вовлеченности событийных ресурсов в тур-
пространство, формируют ли они общую тему и способствуют диверси-
фикации территориального продукта, консолидируют ли субъектов кла-
стера, формируют ли туристский поток, имидж территории. Здесь 
можно провести анализ эффективности туристских событийных ресур-
сов дестинации  

Поэтапный план программы ис-
пользования событийных ресур-
сов территории  

Детальное описание каждого этапа   программы использования собы-
тийных ресурсов территории со сроками, механизмами, ответствен-
ными сторонами, финансовыми затратами и пр. 

Ресурсы, необходимые для реа-
лизации программы  

Расчет общих затрат на реализацию программы, а также возможностей 
привлечения инвесторов и спонсоров. источники финансирования и пр.   

 
Общий стратегический план – это про-

граммный документ, который может и должен 
корректироваться по мере реализации про-
граммы на каждом конкретном этапе.   

Помимо комплексных мер, можно отме-
тить меры усиления эффективности событий-
ных ресурсов:  

- формирование интерактивных событий-
ных календарей туркластера с учетом меро-
приятий, проводимых конкурентами, а также 
равномерности распределения мероприятий 
по сезонам; 

- принципы экономики впечатлений в со-
бытийных мероприятиях (вовлечение туриста 
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(гостя) в проведение мероприятия, формиро-
вание WOW-впечатлений и пр.); 

- легендирование и формирование 
бренда мероприятий в рамках кластера (фор-
мирование уникальности мероприятия через 
создание для него конкретной продающей ис-
тории, которая впишется в общую концепцию 
бренда кластера).  

Выводы. Таким образом, можно подве-
сти итог. Кластерная модель организации дея-
тельности уже прочно зарекомендовала себя 
как в России, так и за рубежом. Однако в ту-
ризме кластеры выступают только формирую-
щимся формами организации производствен-
ного пространства. Поэтому в их реализации 
наблюдается ряд проблемных моментов, кото-
рые нуждаются в корректировке. В частности, 
в современных туристских кластерах практиче-
ски не учитывается роль событийных ресурсов, 
как на этапе проектирования проекта, так и в 
процессе его реализации. Нужно отметить, что 
даже в научной литературе, посвященной кла-
стерному подходу в туризме и анализу собы-
тийных ресурсов, практически не уделяется 
внимание значению и механизмам использо-
вания событийных мероприятий в туристских 
кластерах.  

Анализ кластерных проектов, включен-
ных в ФЦП показал, что событийные ресурсы 
практические не рассматриваются как ключе-
вой фактор аттрактивности (исключение соста-
вили два кластера, созданные под Чемпионат 
мира по футболу в 2018 году, а после его окон-
чания событийная составляющая утратила 
свое значение). При этом использование 

событийных ресурсов демонстрирует отсут-
ствие комплексного подхода в рамках кластер-
ного проекта, эпизодичность и/ или сезон-
ность, сосредоточенность на локальных одно-
типных мероприятиях со стандартным набо-
ром активностей).  

Событийные ресурсы же способны высту-
пать механизмом, консолидирующем субъек-
тов туристского кластера, усиливающем коопе-
рацию и способствующим продвижению об-
щего бренда территории.  

Важным шагом для улучшения использо-
вания событийных ресурсов в рамках турист-
ского кластера, является их систематизация и 
классификация. Понимание многообразия ре-
сурсов, особенностей их эффективности и спе-
цифики каждого вида позволит существенно 
улучшить качество туристского пространства 
туристско-рекреационного кластера.  

На основе выявленных проблем исполь-
зования событийных мероприятий в функцио-
нировании туристских кластеров, мы выде-
лили такие механизмы их решения:   комплекс-
ные меры, такие как разработка программы 
развития территории с учетом событийных ре-
сурсов, стратегическое планирование, разра-
ботка концепции территории и пр., а также от-
дельные меры усиления эффективности: фор-
мирование интерактивных событийных кален-
дарей туркластера, принципы экономики впе-
чатлений, легендирование и пр.  

Все это подтверждает важность исполь-
зования событийных ресурсов в проектирова-
нии и реализации проектов туристско-рекреа-
ционных кластеров.  
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