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В статье анализируется перспективность социально-экономического развития территорий на ос-
нове развития туризма. Дано определение и авторское описание понятия «туристическое мышление» 
и предложена проактивная модель социально-экономического развития территорий на основе разви-
тия туризма. Методологической основой является применение сравнительного и дескриптивного ана-
лиза. 

Установлено, что «туристическое мышление» стейкхолдеров территории должно стать основной 
парадигмой территориального развития для российских регионов, что будет способствовать не толь-
ко эффективному экономическому развитию территорий, в силу высокого мультипликационного эф-
фекта, но и поможет решить ряд социально важных задач стоящих перед обществом. Предложена 
авторская проактивная модель социально-экономического развития территорий на основе развития 
туризма, позволяющая выявлять, интерпретировать и трансформировать текущие тренды в спираль 
устойчивого развития территорий на основе синхронизации мультистейкхолдеровой среды. Опреде-
лены основные инструменты реализации проактивной модели социально-экономического развития. 

При этом, несмотря на перспективность практического использования предлагаемой проактивной 
модели социально-экономического развития территорий, можно выделить комплекс объективных ог-
раничений, которые носят системный характер и затрудняют институциональное имплементирование 
элементов данной модели в структуру регионального менеджмента. Однако реализация предложен-
ной модели позволит достичь регионам качественного изменения не только структуры территориаль-
ных экономик, но и качества жизни местного населения.  

Выводы и рекомендации работы могут быть полезны в практической деятельности государствен-
ных органов власти для выработки управленческих решений в области развития индустрии туризма и 
гостеприимства в России для эффективного использования туристского потенциала, как отдельного 
региона, так и страны в целом. 

Ключевые слова: маркетинговое мышление, территориальное развитие, туризм, проактивная мо-
дель развития, маркетинг территорий. 

 
В силу исторически сложившихся особенно-

стей пространственного развития структуры 
отечественной экономики, стратегии развития 
большинства российских регионов носят про-
мышленную направленность. Причем, как спра-
ведливо отмечают исследователи, «как прави-
ло, речь идет о традиционной промышленности 
с высокой трудо- и ресурсоемкостью и «эколо-
гически грязными» технологиями, а не иннова-
ционных видах производства» [1, c. 29]. В этой 
связи остро встает вопрос о необходимости 
переориентации промышленно ориентирован-
ного регионального развития на современные, 
более креативные, стратегии развития терри-
торий. Однако, подобная переориентация, не 
обязательно означает полный отказ от про-
мышленного потенциала регионального разви-
тия. Речь в данном случае, на наш взгляд, 
должна идти о широкой диверсификации ре-
гиональной экономики, в соответствии с требо-
ваниями современной экономики.  

О перспективности развития туризма в кон-
тексте эффективного территориального разви-
тия и национального брендинга писали многие 
как отечественные [2-7], так и зарубежные ис-

следователи [8-13]. Причем последние обычно 
рассматривают удачные, реже неудачные прак-
тики, что не дает комплексного и системного 
понимания методологической основы и инстру-
ментальной базы для имплементации этих кей-
сов в практическую деятельность российских 
территорий.  

Цель данного исследования состоит в сле-
дующем. Во-первых, необходимо дать опреде-
ление «туристического мышления» территори-
ального развития для избежания терминологи-
ческой путанности и адекватности восприятия 
предлагаемых рекомендаций. Во-вторых, пред-
ложить проактивную модель социально-
экономического развития территорий на основе 
развития туризма.  

Большинство российских регионов пред-
ставляют собой хаотично архитектурно струк-
турированное, экологически неблагоприятное и 
институционально несовершенное пространст-
во, которое не только не может привлекать ту-
ристов, но зачастую способствует оттоку мест-
ного населения в более «благоприятные» мес-
та. Задача региональных властей и отчасти са-
мих жителей, создать комфортные условия для 
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проживания на своей территории. Места, в ко-
торых комфортно жить местным жителям, кото-
рые чувствуют сопричастность и гордость за 
свою малую Родину, будут пользоваться спро-
сом и со стороны туристов. По сути, и туристы, 
и местные жители используют одни и те же ре-
сурсы территории. В этой связи, российским 
регионам необходимо пересмотреть их подход 
к организации социальной инфраструктуры и 
местного жизненного пространства. Необходи-
мо создание уникальных и креативных туристи-
ческих продуктов и услуг, которые в итоге не 
только будут продаваться потенциальным ту-
ристам, но и будут способствовать повышению 
качества жизни резидентов территории. Реали-
зация творческих проектов, через сеть культур-
ных, спортивных и образовательных мероприя-
тий будет способствовать удовлетворению по-
требностей местного населения в организации 
досуга, с одновременным формированием кон-
курентных преимуществ на внешних рынках. 
Как справедливо заметил глава Института 
транспорта и политики развития Нью-Йорка, 
экс-мэр столицы Колумбии Боготы, Энрике 
Пеньялоса: «Экономическое развитие как тако-
вое не может создать лучший город. А вот, 
лучший город создаст экономическое развитие, 
потому что будет привлекать хороших людей, 
инвесторов, туристов»1. Мы полностью разде-
ляем данную точку зрения и убеждены, что 
развитие городского пространства, придание 
территории архитектурного стиля и шарма, по-
зволит значительно улучшить его социально-
экономические показатели развития.  

Таким образом, под «туристическим мыш-
лением» мы будем понимать сквозную ориен-
тацию всех стейкхолдеров (особенно органов 
власти и резидентов) на повышение уровня ту-
ристической привлекательности территорий 
путем качественного улучшения не только ту-
ристической, но и социально-инженерной ин-
фраструктуры, а также изменение внешнего 
вида и архитектуры места. Следует особо под-
черкнуть, что предполагается не только при-
влечение различных туристов, но и улучшение 
качества и уровня жизни местного населения, 
что позволит удержать человеческие ресурсы в 
рамках их территориальной локации. «Туристи-
ческое мышление» направленно на формиро-
вание системы стимулов для создания креа-
тивного пространства, что позволит не только 
повысить туристическую привлекательность 
территорий, но и будет способствовать привле-
чению дополнительных инвестиций.  

Предлагаемая в рамках данного исследова-
ния проактивная модель социально-

                                                 
1 Энрике Пеньялоса – Минниханову: «Постарайтесь 
избежать роста Казани вширь» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://www.business-
gazeta.ru/article/93256 

экономического развития представляет собой 
синтез нескольких моделей территориального 
развития: 1) модель сервисного города, 2) мо-
дель города ориентированного на удобства, 3) 
модель обучающегося города, 4) модель креа-
тивного города. Проактивная модель социаль-
но-экономического развития базируется на 
идее о том, что развитие сферы туризма явля-
ется ключевым направлением развития терри-
тории и влечет за собой мультипликативный 
эффект в виде развития сопутствующих отрас-
лей региональной экономики. Данная модель 
формируется в рамках экономики знаний и на-
правлена на выявление трендов социально-
экономического развития и потребностей стейк-
холдеров.  

Выбор сферы туризма в качестве основы 
территориального развития обусловлен не 
только экономическими факторами (относи-
тельная быстрота окупаемости туристических 
проектов; наличие туристических ресурсов раз-
вития у большинства территорий; устойчивый 
потребительский спрос на туристические услуги 
и пр.), но и нравственно-культурными (необхо-
димостью сохранения культурно-исторического 
наследия территорий; формирование граждан-
ского общества; культивирование чувства пат-
риотизма к «малой» Родине  и пр.). 

«Туристическое мышление» развития ре-
гиона должно быть направлено на созданий 
комфортных условий не только для производ-
ственных систем, но и на достижение высокого 
уровня и качества жизни местного население. 
Туризм в данном случае выступает как индика-
тор удовлетворенности местного населения 
набором базовых удобств. Привлекательность 
территории связана с наличием разнообразных 
удобств для стейкхолдеров, таких как, напри-
мер развитая социально-инженерная инфра-
структура, безопасность, менталитет и тради-
ции местного населения, толерантность, архи-
тектурные объекты, удобная система общест-
венного транспорта, институциональные осо-
бенности (транзакционные издержки) развития 
территории и т.д. 

В условиях развития экономики услуг и впе-
чатлений, влияние «жестких» факторов (при-
родные ресурсы, доступ к финансовым ресур-
сам, уровень государственной поддержи, 
транспортная инфраструктура и пр.)  на при-
влечение дополнительных ресурсов развития 
становится менее актуальным и наоборот воз-
растает роль и эффективность «мягких» фак-
торов (креативность населения и территории, 
толерантное отношение, бренд и имидж терри-
тории, развитие сферы услуг, наличие научно-
исследовательских центров и пр.) для привле-
чения не только талантливых специалистов и 
туристов, но и финансовых ресурсов (инвести-
ции).  
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Главное отличие предлагаемой модели со-
циально-экономического развития региона яв-
ляется ее проактивность. Действия стейкхол-
деров территории направлены не на рефлек-
торное реагирование на внешние стимулы, а на 
предвидение, распознание и изменение трен-
дов развития, с одновременной адаптацией 
социально-экономических процессов под 
имеющиеся у региона ресурсы развития. 

Таким образом, проактивная модель соци-
ально-экономического развития представляет 
собой перманентно действующие институцио-
нальные механизмы по выявлению, дескрип-
ции, интерпретации и трансформации текущих 
трендов в устойчивую спираль развития терри-
торий на основе синхронизации мультистейк-
холдеровой среды (управление рыночными из-
менениями) путем формирования интерактив-
ной коммуникационной среды (рис. 1).  

Основными стекхолдерами проактивной 
модели социально-экономического развития 
региона должны стать: 

- органы государственной власти различных 
уровней (координаторы и основные реализато-
ры инициатив территориального развития); 

- университеты (основные источники идей 
развития, фактор позиционирования региона и 
привлечения различных видов ресурсов) 

- резиденты территории, прежде всего ме-
стные жители (основные носители ценностей 
территориального развития; основной ресурс 
развития); 

- туристы, как внутренние, так и инорегио-
нальные и международные (основной источник 
распространения информации о возможностях 
и преимуществах территории). 

 

 

 
Рисунок 1. Проактивная модель социально-экономического развития территории  

(составлено автором) 
 
Для устойчивого и эффективного развития 

территорий в рамках предлагаемой нами про-
активной модели, необходимо предложить и 
обосновать адекватный инструментарий. На 
наш взгляд, основными инструментами реали-
зации проактивной модели социально-

экономического развития территорий, должны 
стать: 

- механизмы коллаборации стейкхолдеров 
[14]; 

- маркетинговые исследования на основе 
применения технологии форсайта [15]; 



 

 

№03(33)/2017 
Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством» 

 

41

- кластерные инициативы [16]; 
- краудсорсинг [17].  
Несмотря на перспективность практического 

использования предлагаемой проактивной мо-
дели социально-экономического развития тер-
риторий, существует целый комплекс объек-
тивных ограничений, которые носят системный 
характер и затрудняют институциональное им-
плементирование элементов данной модели в 
структуру регионального менеджмента [18-20]. 
Среди основных, можно выделить: 

- высокий уровень затрат на реализацию 
инфраструктурных преобразований, что в усло-
виях ограниченности финансовых ресурсов и 
стагнации экономики является ключевым сдер-
живающим фактором; 

- неравнозначные исходные условия соци-
ально-экономического развития территорий 
(асинхронность и асимметрия территориально-
го развития); 

- низкий уровень компетенций в области ос-
нов маркетинга территорий у большинства ре-
гиональных чиновников, которые рассматрива-
ют маркетинг как «модную забаву» ученых, не 
имеющую реальной практической значимости; 

- отсутствие понимания у официальных лиц 
(лиц, ответственных за выработку управленче-
ских решений стратегического развития), что 
туризм может и должен стать не только эффек-
тивным механизмом развития региональной 
экономики, но и может выступать инструментом 
формирования положительного имиджа терри-
тории с точки зрения мультистейкхолдеровой 
внешней среды; 

- отсутствие эталонных моделей региональ-
ного развития на основе концепции маркетинга 
территорий, в силу отсутствия единого методи-
чески-инструментального аппарата, что обу-
словлено уникальностью каждого региона и не-
обходимости адаптации микрометодик страте-
гического планирования с учетом индивидуаль-
ных особенностей и наличия ограниченных ре-
сурсов у каждой конкретной территории;  

- невозможность оперативного реагирова-
ния на форс-мажорные изменения функциони-
рования системы со стороны регионального 
менеджмента, в силу стратегической ориента-
ции на долгосрочное планирование развития 
территорий; 

- низкий уровень развития «гражданского 
общества» в России, в силу исторической мо-
лодости существования современного россий-
ского государства в рамках демократической 
траектории социально-экономического разви-
тия, что затрудняет процесс вовлечения насе-
ления в процессы территориального управле-
ния. 

Итогом реализации проактивной модели 
социально-экономического развития должно 
стать достижение следующих количественных, 

а самое главное качественных характеристик 
территории:  

- увеличение доли занятого населения в 
сфере услуг (прежде всего в креативных отрас-
лях и туризме); 

- увеличение доли туризма и креативных 
производств в структуре валового регионально-
го продукта; 

- формирование комфортной и экологичной 
городской среды с развитой транспортной и 
социально-досуговой инфраструктурой; 

- привлечение талантов для обучения и 
проживания на территории региона; 

- повышение роли образования с одновре-
менным созданием конкурентоспособного уни-
верситета в регионе; 

- создание благоприятной интеллектуаль-
ной и творческой деловой среды, направленной 
на формирование региональной экономики 
знаний путем поддержки эффективной комму-
никации общества, бизнеса и власти; 

- повышение уровня и качества жизни насе-
ления региона, выражающегося в их степени 
удовлетворенности набором базовых услуг 
территории; 

- формирование сильного туристического 
бренда территории. 
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Глобализация предпринимательской деятельности создает новые правила для международной 
предпринимательской деятельности. Для того чтобы привести компанию к глобальному лидерству 
нужно обеспечить долговременную конкурентоспособность и соответствующий масштаб бизнеса. 
Этому будет способствовать упрощение процедур торговли. 

Ключевые слова: глобализация, открытые стандарты, архитектура глобальной торговли. 
 
В последние годы в мировой и отечествен-

ной науке и практике обозначилось много новых 
тенденций как в области эффективного, устой-
чивого и инновационного развития предпри-
ятий, отраслей и их комплексов, так и в эконо-
мике страны в целом [1, 4, 8]. В полной мере 
это относится к информационной составляю-
щей экономики страны, в которой тенденции к 
переменам обозначены, пожалуй, наиболее 
ярко. В качестве примера можно упомянуть ин-
формационно-коммуникационные технологии, 
связанные с упрощением процедур торговли, 
программным обеспечением и обменом данны-
ми, буквально захлестнувшими предпринима-
тельское сообщество и бизнес-среду. 

В настоящее время все отчетливее просле-
живается картина резкого ускорения "прилив-
ной волны" электронного предпринимательст-
ва, когда все большее число потребителей по-
лучают необходимые услуги через Интернет, 
включая услуги правительств государств, ока-
зываемых конкретным гражданам.  В этих усло-
виях на первый план все больше выходят во-
просы, связанные с тем, как развивать дальше 
информационно-коммуникационную архитекту-

ру, существующую уже достаточно много лет и 
выдержавшую проверку временем, как не до-
пустить ее маргинализации и сноса приливной 
волной оправдавших себя технологий, как пре-
вратить её в главное звено динамичного рынка, 
необходимого цифровой экономике. Сегодня 
можно воочию наблюдать приближение новой 
эры, базирующейся на ориентированной на ус-
луги информационно-коммуникационной архи-
тектуре, которая даёт много выгод для пред-
принимательства в плане упрощения процедур 
торговли. 

Такая ориентированная на услуги архитек-
тура глобальной торговли [2] позволяет повсе-
местно оказывать органически взаимосвязан-
ные услуги, сопряженные с тем, как люди ду-
мают и работают - в глобальном и местном 
масштабе. Благодаря этому появятся места, 
где и пользователи, и поставщики информации 
в состоянии получать интегрированные взаи-
модействующие услуги. Иными словами, воз-
никнет мир, в котором технология реализуется 
в отраслевой инфраструктуре, действующей в 
глобальном и местном масштабе на основе 
взаимно совместимых стандартов, стандартов 


