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Аннотация. Развитие агломераций требует изменение подхода к управлению 
пространственным развитием. В статье представлены результаты диагностики 
состояния и тенденций развития Сочинской городской агломерации и её локаль-
ных территорий, показавшие характерность проблем диспропорции социально-
экономического развития, хаотичной,  переуплотненной, а зачастую – и незакон-
ной, застройки ряда территорий, неразвитости инженерно-технических систем, 
улично-дорожной сети, транспортной, социальной инфраструктуры. Показано, 
что проведение функционального зонирования обеспечит выделение локальных 
территорий агломерации. Предложено на основе стратегического анализа клю-
чевых проблем разработать межсубъектную межуровневую межсекторную си-
стему управления пространственным развитием городской агломерации, обеспе-
чивающую включенность в нее локальных территорий и их местных сообществ.
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Abstract. The development of agglomerations requires a change in the approach 
to managing spatial development. The article presents the results of diagnostics 
of the state and development trends of the Sochi urban agglomeration and its local 
territories, which showed the characteristic of the problems of disproportion of socio-
economic development, chaotic, over-compacted, and often illegal, development of a 
number of territories, underdevelopment of engineering and technical systems, the 
road network, transport, social infrastructure. It is shown that the implementation 
of functional zoning will ensure the allocation of local areas of agglomeration. Based 
on a strategic analysis of key problems, it is proposed to develop an intersubject, 
interlevel, intersectoral management system for the spatial development of an urban 
agglomeration, ensuring the inclusion of local territories and their local communities 
in it.
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В существующей практике пла-
нирования развития территорий не-
маловажную роль играет простран-
ственное планирование, на основе 
которого определяются точки ро-
ста и появляется возможность обе-
спечить последовательную транс-
формацию «сложных» территорий. 
Обеспечение устойчивого развития 
локальных территорий и агломера-
ции в целом требует нового подхода к 
рассмотрению развития территорий 
с точки зрения использования систе-
мы принятия решений на локаль-
ном уровне с учетом поддержания 
баланса интересов органов власти, 
бизнеса, некоммерческого сектора и 
гражданского общества [1]. Для та-
кой территориальной системы как 
городская агломерация необходимо 
активное привлечение локальных 
акторов, участие которых должно 
обеспечить мобилизацию местного 
населения и иных участников в про-
цессы принятия решений. Смещение 
акцента с единого общегородского 
управления к управлению на ме-
стах с использованием инструмента 

межсекторного взаимодействия для 
конкретных территорий агломера-
ции позволит достичь их более гар-
моничное развитие [2].

Проблематика исследования 
получила освещение в отечествен-
ных научных работах. В своих ра-
ботах И.В. Кузнецова, А.В. Волко-
ва, А.Н. Швецова и др. занимались 
изучением вопросов управления и 
пространственного развития муни-
ципальных образований и город-
ских агломераций. В работах И.В. 
Савона, Ю.П. Мамонтовой и А.И. 
Киричека рассматривались меха-
низмы межсекторного взаимодей-
ствия в регионах и муниципальных 
образованиях России. Существу-
ющие работы раскрывают только 
диалоговый характер партнерства. 
Однако недостаточно исследований 
проведено для объяснения межсек-
торного партнерства в контексте 
реальных действий, т.е. не опреде-
лены конкретные способы, инструк-
ции, инструменты организации 
результативного межсекторного вза-
имодействия, в частности в решении 
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проблем городских агломераций и 
их локальных территорий.

Реальность большинства совре-
менных территориальных образо-
ваний и муниципальных систем 
указывает на очевидную слабость 
городских агломераций и их ло-
кальных территорий в создании об-
щедоступной, разнообразной и вы-
сококачественной городской среды. 
Причиной данного препятствующе-
го развитию муниципалитетов фак-
тора является не только отсутствие 
развитого коммуникационного кар-
каса, с точки зрения территориаль-
но-пространственной организации 
(транспортная связность, инженер-
но-коммунальное обеспечение и 
т.д.), но и отсутствие эффективной 
системы управления взаимодей-
ствием участников [3].

Устойчивое развитие территорий 
предусматривает создание условий 
и организацию публичного управле-
ния с целью удовлетворения потреб-
ностей населения и обеспечения воз-
можностей для будущих поколений. 
В связи с особенностями и несбалан-
сированностью развития террито-
рий, каждый муниципалитет обла-
дает определенными уникальными 
ресурсами и испытывает дефицит 
в других ресурсах. Вследствие это-
го органы власти не могут в полной 
мере обеспечить потребности насе-
ления, особенно на местном уровне. 
Поэтому появляется необходимость 
во включении в процессы управле-
ния других секторов. Межсекторное 
взаимодействие реализуется за счет 
формирования партнерских отно-
шений органов власти, предприни-
мательских структур и местного со-
общества. Такие взаимоотношения 
должны быть взаимовыгодны как 
каждой из сторон, так и обществу в 
целом, должны обеспечивать синер-
гию использования ресурсов [4, с. 54] 
и быть направлены на организацию 
устойчивого развития территорий.

Необходимо обеспечение возмож-
ности генерации активации вклю-
ченности в процесс сотрудничества 
предпринимательских структур, 

граждан, институтов гражданского 
общества, экспертного сообщества, 
молодежи и др. Чем выше институ-
циональный объем связей, тем боль-
ше возможностей появляется для 
образования новых партнерств по-
средством установления частных не-
формальных контактов [5].

При этом важнейшая роль в обе-
спечении устойчивого развития тер-
ритории принадлежит предприни-
мательству. Роль частного сектора 
в развитии территорий, в участии 
программах и проектах развития 
шире, чем его социальные инвести-
ции. К эффектам непосредственной 
деятельности бизнеса в развитии 
территорий можно отнести развитие 
рынка труда (предоставление рабо-
чих мест), налоговые поступления в 
бюджет, а также мультипликатив-
ный эффект от присутствия и функ-
ционирования на территории, во-
влечение обслуживающих секторов 
в развитие. Вместе с тем сама терри-
тория (локалитет, муниципальное 
образование, агломерация) обычно 
занимает «слабую» позицию. Орга-
ны муниципальной власти, будучи 
подконтрольны вышестоящим ор-
ганам, обладают меньшей самостоя-
тельностью. Важным фактором про-
странственного развития выступают 
управленческие навыки и компетен-
ции, под которыми подразумеваются 
способности специалистов, занима-
ющихся пространственным плани-
рованием и развитием, организовы-
вать и вступать во взаимодействие. 

Говоря об устойчивом развитии 
территорий, в частности локальных, 
необходимо подчеркнуть важность 
участия в этих процессах местно-
го сообщества, которое является не 
просто территориальным объедине-
нием. Местное сообщество представ-
ляет собой своего рода культурно-
историческую общность, которая, 
действуя в качестве субъекта управ-
ления, способна преобразовать мест-
ное хозяйство, изменить условия 
проживания в соответствии с инте-
ресами населения, улучшить каче-
ство жизни на основе совместных 
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ценностей [6, с. 115]. Вместе с тем 
выполнение задачи устойчивого раз-
вития территорий требует физиче-
ского капитала местной экономики 
и т.д. Таким образом, возникает не-
обходимость в интеграции ресурсов 
секторов, в их активном участии 
в процессе принятия решений и в 
управлении развитием территорий, 
что определяет сущность межсек-
торного взаимодействия. Успех или, 
напротив, неудачное осуществление 
территориально-пространственно-
го развития обусловлены качеством 
публичного управления.

Активное развитие националь-
ной экономики находится в тесной 
взаимосвязи с образованием но-
вых динамичных форм простран-
ственной организации хозяйства. 
Мировые тенденции экономиче-
ского и пространственного разви-
тия диктуют новые условия функ-
ционирования муниципалитетов с 
переходом в более сложные и, при 
этом, более эффективные много-
компонентные динамические си-
стемы. Модель устойчивого раз-
вития агломераций предполагает 
обеспечение синергетического и 

интегративного развития экономи-
ческих, социальных, культурных, 
инфраструктурных, экологиче-
ских и иных подсистем агломера-
ций, сбалансированное развитие 
которых возможно лишь при усло-
вии осуществления партисипатив-
ного локального управления, кото-
рое способствует включению всех 
секторов в управление развитием 
локальных территорий, выстра-
иванию горизонтальных связей и 
партнерств [7, с. 9].

Для некоторых агломераций ха-
рактерно образование центров коор-
динации по развитию той или иной 
отрасли, что направлено на сниже-
ние нагрузки на отрасль благодаря 
совместным усилиям ряда секторов. 
Кроме того, с недавнего времени 
явно просматривается иная тенден-
ция, которая проявляется в пере-
ходе управления агломерациями к 
единому органу, осуществляющему 
управление и ядром, и периферией 
агломерации. Таким образом, агло-
мерации можно разделить на две 
модели относительно способа управ-
ления и осуществления взаимодей-
ствия в ней (рис. 1).

Рис. 1. Модели агломераций относительно способа управления и 
взаимодействия.

Так, например, единый орган 
управления образован в агломера-
циях Лондона, Парижа, Токио и 
Сиднея. Функциональные полномо-
чия, осуществляемые данными ор-
ганами, могут отличаться в разных 
агломерациях. Единый орган управ-
ления в Лондонской и Парижской 
агломерациях уполномочен разра-
батывать и реализовывать политику 

развития агломерации и финанси-
ровать отраслевые проекты. В то же 
время единые органы управления 
агломераций Токио и Сиднея вправе 
осуществлять только консультатив-
ные и совещательные полномочия 
[8].

Интересен опыт Великобрита-
нии в активизации межсекторного 
взаимодействия. На сегодняшний 
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день разработаны различные моде-
ли сотрудничества частного секто-
ра и населения, которые разделены 
на три группы: P2P – взаимодей-
ствие между представителями на-
селения, B2B – бизнес-партнерство, 
B2P – взаимодействия бизнес-
структур с населением [9, с. 184]. 
Согласно модели Великобритании, 
предприниматели распределяют 
недоиспользованные ресурсы (от 
навыков и умений до технологий 
и помещений) среди тех, кто в них 
нуждается. В результате подобная 
форма взаимодействия обеспечива-
ет доступ населения или предпри-
нимателей к различным ресурсам. 
Предоставление при этом может 
осуществляться посредством пере-
дачи ресурса в аренду, совместное 
пользование или на безвозмездной 
основе, в том числе в зависимости 
от вида ресурса [10, с. 149]. 

Сочинская городская агломера-
ция является одной из семи эконо-
мических зон, выделенных в рамках 
Стратегии развития Краснодарского 
края до 2030 года. Развитие агло-
мерации осуществляется в рамках 
приоритетной программы флагман-
ского проекта Стратегии края «Про-
странство без границ». В качестве ос-
новной цели разработки указанной 

Программы является обеспечение 
устойчивого развития Сочинской го-
родской агломерации, достигаемое в 
результате оптимизации транспорт-
ного каркаса, развития перспектив-
ных транспортных осей, повышения 
транспортно-коммуникационного 
пространства, обновления системы 
расселения предгорий, использова-
ние природных ресурсов в эконо-
мике города при сохранении эколо-
гического равновесия территорий. 
Согласно Программе, агломерация 
делится на восемь эколого-плани-
ровочных районов (рис. 2). Данные 
районы представляют собой курорт-
ные зоны – бассейновые кластеры, 
выделение которых производится 
по водораздельным границам ланд-
шафтов, которые были сформиро-
ваны гидросистемой, являющейся 
экологическим и планировочным 
стержнем [11, с. 25].

Сочинская агломерация вклю-
чает в себя городской округ Сочи и 
поселок городского типа федераль-
ную территорию Сириус, а также 
входящие в них населенные пун-
кты. Сочинская агломерация пред-
ставляет собой сложную территори-
альную систему, для локалитетов 
которой свойственно неравномерное 
развитие.

Рис. 2.  Концепция пространственного развития 
Сочинской агломерации [12, с. 7].
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Характерной особенностью агло-
мерации является её протяженность 
вдоль Черноморского побережья, 
которая составляет около 145 км. 
Сочи разделен на горный и прибреж-
ный кластеры, что также проявляет 
его уникальность. Безусловно, как 

курортно-туристский центр стра-
ны агломерация наиболее развита 
в данном направлении. Территори-
альные границы каждой относи-
тельно самостоятельной локальной 
территории агломерации показаны 
на рис. 3.

Рис. 3. Границы территорий Сочинской агломерации.

Центральный район представля-
ет собой главный центр притяжения 
трудовых ресурсов агломерации. 
Федеральный закон «О федеральной 
территории Сириус от 22.12.2020 № 
437-ФЗ положил начало инноваци-
онному процессу государственно-
территориального преобразования. 
В соответствии со статьей 2 указан-
ного закона, федеральной террито-
рией Сириус признается имеющее 
общегосударственное стратегиче-
ское значение публично-правовое об-
разование,  в котором в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
в целях обеспечения комплексного 
устойчивого социально-экономиче-
ского и инновационного развития 
территории, повышения ее инве-
стиционной привлекательности, 
необходимости сохранения олим-
пийского спортивного, культурного 
и природного наследия, создания 
благоприятных условий для выяв-
ления, самореализации и развития 

талантов, реализации приоритетов 
научно-технологического развития 
Российской Федерации устанавли-
ваются особенности организации 
публичной власти и осуществления 
экономической и иной деятельности 
[13]. Важно отметить, что федераль-
ная территория, хотя и выведенная 
из-под юрисдикции Краснодарская 
края и обладающая особенным ста-
тусом, не является отдельным субъ-
ектом Российской Федерации. 

Так как территория Сириуса на-
ходится в пределах Сочинской агло-
мерации, считается невозможным 
полностью отделять её от агломе-
рации, несмотря на то, что Сириус 
не подчинен Краснодарскому краю 
или иному субъекту. Ввиду отсут-
ствия полной правовой определен-
ности и неизвестных последствий 
данного преобразования, управле-
ние агломерацией должно осущест-
вляться более качественно и эффек-
тивно, принимая во внимание как 
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положительные изменения, так и 
возможные проблемы, связанные с 
реорганизацией территории агломе-
рации. Вследствие упомянутых ад-
министративных преобразований, 
а также по причине кардинального 
изменения экономической, социаль-
ной, экологической, демографиче-
ской и пространственной ситуации, 
было принято решении о разработке 
более актуальных существующей 
обстановке Генеральных планов го-
родского округа Сочи и новообра-
зованной федеральной территории 
Сириус. 

Параллельно с разработкой но-
вого Генерального плана осущест-
вляется также и разработка Стра-
тегии развития – 2030 городского 
округа Сочи (но не городской агломе-
рации), предусматривающей в каче-
стве основной стратегической цели 
достижение высоких стандартов 
качества жизни человека, его разно-
стороннего развития, непрерывного 
обучения, реализации интеллекту-
ального и творческого потенциала, 
отдыха и оздоровления, на базе вне-
дрения современных достижений 
науки и технологий, ресурсосбере-
жения и экологизации всех сфер 
жизнедеятельности. Таким образом, 
в основе концепции лежит единство 
приоритетов устойчивого развития 
«человек – экономика - простран-
ство». Указанная стратегия предус-
матривает три стратегических при-
оритетных направления развития: 

1. Сохранение и развитие чело-
веческого капитала как ключевого 
актива развития муниципального 
образования.

2. Рациональное использование 
природно-географического потенци-
ала для создания гармоничного го-
родского пространства для жителей 
и гостей города Сочи.

3. Восстановление традицион-
ных форм туризма и продвижение 
новых с целью динамичного разви-
тия базовой отрасли города-курорта 
Сочи.

Целевая структура городской 
экономики не претерпит изменений. 

Базовой отраслью по-прежнему яв-
ляется санаторно-курортный и ту-
ристско-рекреационный комплекс, 
только уже в новом формате – кру-
глогодичного курорта международ-
ного уровня. Это подразумевает не 
только формирование современного 
и востребованного туристского про-
дукта, но и создание комфортной 
среды для жителей, разнообразного 
отдыха для туристов, широких воз-
можностей для развития бизнеса и 
развития экономики города-курорта 
в целом.

Согласно концепции террито-
риального капитала, Сочинская 
агломерация обладает практически 
всеми элементами, составляющими 
материальные активы - особенное 
пространственно-географическое 
положение, природные ресурсы 
(морское побережье, Кавказский 
биосферный заповедник, Сочин-
ский национальный парк и т.д.). В 
процессе разработки Стратегии на 
развитие человеческого капитала 
сделан отдельный упор посредством 
создания новой социальной (меди-
цинских, культурных и образова-
тельных учреждений) инфраструк-
туры, инженерных и транспортных 
коммуникаций.

Межсекторное взаимодействие, 
как один из элементов специфиче-
ского (нематериального) актива, 
также находится на стадии форми-
рования. Однако в агломерации уже 
накоплен, хотя и небольшой, опыт 
взаимодействия. Совокупность всех 
активов территориального капи-
тала, дополняющих и «формирую-
щих» друг друга, способствует эф-
фективному устойчивому развитию 
территории и повышению качества 
жизни ее населения.

Таким образом, такая особен-
ность Сочинской городской курорт-
ной агломерации, как полимас-
штабность, приводит к трудностям 
в управлении территориями данной 
территориальной системы. Само 
расположение агломерации и её 
административное деление, а так-
же выделение территории Сириуса 
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требуют новых подходов к управ-
лению их развитием. Разработка 
новых Генеральных планов и Стра-
тегий социально-экономического 
развития является важным услови-
ем устойчивого развития Сочинской 
агломерации, так как без грамотно-
го планирования территории и её со-
циально-экономических процессов 
с учетом экологической составля-
ющей невозможно решить задачи, 
стоящие перед агломерацией. 

Сочинская агломерация явля-
ется уникальной с точки зрения её 
географического положения: она 
ограничена с одной стороны горной 
местностью, с другой – морем, что 
обусловило развитие агломерации 
на стыке данных экосистем. При-
брежные зоны, а также террито-
рии горного кластера (в частности 
курорт Красная поляна) получили 
наибольшее влияние: совершен-
ствование инфраструктуры данных 
территорий происходит непрерыв-
но. Однако не все локальные терри-
тории подвергаются улучшениям. 
При активном пространственном 
развитии центра, в агломерации су-
ществуют и слаборазвитые террито-
рии, некоторые из которых лишены 
основных социальных инфраструк-
турных объектов.

С перспективой развития агломе-
рации к 2030 году количество при-
годных для строительства земель-
ных участков стремится к нулю, а 
территории из состава земель не-
разграниченной собственности не 
пригодны для строительства ввиду 
сложного рельефа и нахождения в 
границах зон с особыми условия-
ми использования территории. При 
существующей потребности в стро-
ительстве социальных объектов 
(школ, садов, объектов культуры, 
здравоохранения и спорта) в 2021 
году необходимо 168,6 га земли. В 
2030 году при существующей дина-
мике данная площадь увеличится 
до 532,6 га земли, но сегодня вы-
явлено только 41 га земли, пригод-
ных для строительства социальных 
объектов.

При проведении анализа раз-
вития территорий Сочинской агло-
мерации было установлено, что 
территории Лазаревского района 
являются наиболее слаборазвитыми 
по сравнению с другими территори-
ями. Одной из причин такой нерав-
номерности является наибольшая 
удаленность Лазаревского района, 
чем других территорий, от центра 
агломерации. 

В связи с закрытием границ ряда 
зарубежных стран по причине рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции в Сочинской агломерации 
прогнозируется резкий рост турист-
ского потока. Вследствие данных 
явлений образовался серьезный де-
фицит курортно-рекреационных 
зон (приблизительно 700-800 га) в 
развитой городской черте и во всех 
прибрежных территориях. Экологи-
ческая ситуация обостряется с про-
ведением хаотичного строительства 
многоэтажных зданий и выходящей 
из строя инженерной инфраструк-
турой, что совершенно недопустимо 
для курортной территории. Суще-
ствующие проблемы уже приводят 
к неизбежной стагнации развития 
Сочинской агломерации, со всеми 
вытекающими социальными и эко-
номическими последствиями.

На основе проведенного анали-
за сильных и слабых сторон Сочин-
ской городской агломерации, опре-
деления возможностей её развития 
и потенциальных угроз можно сде-
лать вывод о том, что проблемы 
агломерации многократно переве-
шивают сильные стороны и конку-
рентные преимущества. В данной 
связи решение проблем, представ-
ляющих локальную, муниципаль-
ную и общеагломерационную важ-
ность, необходимо осуществлять 
более эффективно, с привлечением 
возможностей и ресурсов всех сек-
торов в кратчайшие сроки. В про-
тивном случае, ухудшение соци-
ально-демографической ситуации, 
происходящей на основе неразви-
тости большого количества локаль-
ных территорий, возросших цен на 
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проживание и отдых в агломера-
ции, приведет к снижению привле-
кательности и спроса на туристские 
услуги агломерации, которые явля-
ются основным источником доходов 
бюджета и базовой сферой жизнеде-
ятельности агломерации.

Сочинская агломерация, ввиду 
своей неординарной пространствен-
но-экономической системы, сложна 
в управлении. К числу проблем агло-
мерации можно отнести существо-
вание слабозаселенных локальных 
территорий с неразвитой городской 
средой. Одной из причин является 
именно слабая инфраструктурная 
обеспеченность, из-за которой на-
селение стремится переехать бли-
же к центру ядра агломерации. На-
пример, в некоторых локальных 
территориях слабо развита комму-
нально-бытовая инфраструктура: 
газификация проведена в большей 
степени в прибрежных районах; от-
даленные от центра территории от-
личаются неудовлетворительным 
состоянием систем водоотведения и 
водоснабжения, при условии, если 
к данным системам они вообще под-
ключены. Кроме того, остро стоят 
вопросы инженерно-энергетической 
инфраструктуры, в частности ос-
вещённости улиц. Ввиду сложного 
рельефа агломерации ряд террито-
рий практически недоступны без 
использования соответствующего 
транспорта. Транспортно-дорожная 
сеть заметно ухудшается по мере от-
даления территорий от центра.

Таким образом, устойчивое раз-
витие локальных территорий и 
агломерации в целом требует но-
вых совершенных инструментов её 
обеспечения. Для такой муници-
пальной системы, как Сочинская 
городская агломерация, необходимо 
активное привлечение локальных 
акторов, участие которых должно 
обеспечить мобилизацию местного 
населения в процессы принятия ре-
шений. Положительное отношение 
гражданского общества относитель-
но происходящих в агломерации 
преобразовательных процессов и 

его желание участвовать в данных 
процессах позволит обеспечить кон-
структивное взаимодействие меж-
ду секторами. В настоящее время 
взаимодействие между секторами 
осуществляется в основном посред-
ством Общественной палаты Сочи, 
которая выступает связующим зве-
ном, координатором взаимодей-
ствия между предпринимателями и 
органами власти.

Для устойчивого развития ло-
кальных территорий, прежде всего 
с целью удовлетворения потребно-
стей жителей агломерации, пре-
образования должны нести скорее 
интенсивный, нежели экстенсив-
ный характер. А для того чтобы 
пространственное планирование 
осуществлялось правильно, необхо-
димо учитывать интересы как насе-
ления, так и предпринимательско-
го и некоммерческого сектора. Для 
успешного управления и реализа-
ции проектов необходимо вовлече-
ние в работу различных секторов 
посредством организации публич-
ных обсуждений и генерации идей 
разных акторов, а также активиза-
ция деятельности стейкхолдеров, 
в том числе научных сообществ, 
включая университеты и научные 
центры. 

Таким образом, кроме разработ-
ки планов и проектов, которые за-
частую не реализовываются, для 
получения наилучших результатов 
в развитии территорий необходимы 
мотивация стейкхолдеров, аргумен-
тированная дискуссия с проявлени-
ем инициатив акторов и активное 
участие гражданского общества. 
Обеспечение устойчивого развития 
локальных территорий Сочинской 
городской агломерации требует осу-
ществления следующих мер:

1) создание постоянно действую-
щей системы взаимодействия между 
секторами;

2) разработка местных инсти-
тутов развития, аккумулирующих 
инициативы снизу (в случае невоз-
можности осуществления данной 
меры самостоятельно агломерацией 
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– с помощью АСИ и ФПСП); исполь-
зование информационных техноло-
гий в организации межсекторного 
взаимодействия.

С целью выявления и последую-
щего решения проблем локальных 
территорий, генерации и продвиже-
ния идей по развитию агломерации 
целесообразно создание межуровне-
вой межсубъектной межсекторной 
интегрированной системы управле-
ния устойчивым развитием локаль-
ных территорий Сочинской город-
ской агломерации. 

Для упрощения работы системы 
управления устойчивым развитием 
необходимо создание соответству-
ющей IT-платформы [14]. В рамках 
данной платформы предлагается 
формирование «кабинетов» взаимо-
действия по категориям территорий. 
Вопросы, решаемые рабочими груп-
пами и экспертными советами, вы-
кладываются в свободном доступе 
в данной платформе, что позволяет 
обеспечить прозрачность принимае-
мых решений. Благодаря платформе 

снизятся временные и финансовые 
издержки на сбор участников, ор-
ганизацию встреч, приглашение и 
уведомление участников, обеспече-
ние помещением для встреч и т.д. 
Оснащение платформы функцией 
уведомления участников о дате со-
вещания и форме подтверждения 
присутствия (дистанционного или 
очного) на планируемом совещании 
также упрощает работу. Кроме того, 
платформа позволит снизить бюро-
кратическую нагрузку на участни-
ков и ускорит процессы решения 
проблем.

Таким образом, перспективы 
развития Сочинской агломерации 
определяются готовностью её субъ-
ектов взаимодействовать между со-
бой. Для формирования комфортно-
го взаимодействия и, следовательно, 
решения проблем необходимо обе-
спечить всех участников возмож-
ностью осуществить это взаимодей-
ствие с помощью соответствующего 
органа управления, использующего 
современную IT-платформу.
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