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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Организация туристской индустрии» входит в число общепро-

фессиональных дисциплин учебного плана специальности 43.02.10 «Туризм» и играет 
важную роль в обеспечении необходимого уровня экономических знаний будущих 
специалистов в области туризма.  

Индустрия туризма является сложной комплексной сферой мировой экономи-
ки, которая оказывает значительное влияние как на мировое хозяйство, так и хозяй-
ства отдельных стран и регионов. Пандемия коронавируса, объявленная во всем мире 
в 2020 году, внесла изменения в данный сектор экономики, обусловив значительный 
экономический ущерб и замедление темпов роста туристской индустрии. Необходи-
мость постепенного экономического оздоровления сферы туризма требует подготов-
ки специалистов, которые будут обладать как теоретическими, так и практическими 
знаниями в сфере экономики туризма. 

В настоящем учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, направлен-
ных на различные аспекты и ключевые проблемы сферы туризма. Благодаря изучению 
теоретического материала, а также анализу данных, представленных в учебном посо-
бии, обучающиеся смогут сделать собственные выводы и получить глубокие, осознан-
ные экономические знания в области туризма. 

Учебное пособие состоит из четырех взаимосвязанных глав.  
В главе 1 «Базовые категории и понятия экономики туризма» рассмотрены 

ключевые понятия туристской индустрии, предмет, методы и задачи экономики ту-
ризма. Дается характеристика роли и места туризма в национальной экономике, а 
также эффективности и результативности функционирования туристской индустрии. 

В главе 2 «Макроэкономика туризма» приводятся данные по особенностям и 
инфраструктуре туристского рынка, рассматриваются вопросы конкурентоспособно-
сти стран в сфере туризма, а также дается характеристика государственного регули-
рования сферы туризма. 

В главе 3 «Мезоэкономика туризма» рассмотрены туристские дестинации как 
субъекты мезоуровня экономики, конкурентоспособность туристских дестинаций, а 
также проведен анализ реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

В главе 4 «Микроэкономика туризма» анализируются такие проблемы, как 
предпринимательская деятельность в туризме, экономические основы и особенности 
деятельности предприятий туриндустрии. Излагаются вопросы оценки экономиче-
ской эффективности деятельности предприятий туриндустрии.  

Каждая глава содержит помимо теоретического материала мини-практикум в 
виде контрольных вопросов и практических заданий, цель которых — систематизиро-
вать полученные студентом знания. 

Теоретическую основу учебного пособия составили федеральные законода-
тельные акты, взятые в последней редакции, а также официальные статистические 
данные, специальная и научная литература, справочные материалы. Кроме того, в 
учебном пособии представлены материалы, сформированные авторами на основе 
преподавательской, научно-исследовательской и практической деятельности.  

Учебное пособие предназначено для специалистов, обучающихся по специаль-
ности 43.02.10 «Туризм». Настоящее учебное издание нацелено на формирование у 
учащихся следующих компетенций: 
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общие компетенции: 
• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

• ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

• ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития.  

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.  

• ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

• ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий.  

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации.  

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности.  

профессиональные компетенции: 
• ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации.  
• ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.  
• ПК 1.3. Взаимодействовать с туроператором по реализации и продвижению 

туристского продукта.  
• ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потре-

бителя.  
• ПК 1.5. Оформлять турпакет (турпутевки, ваучеры, страховые полисы).  
• ПК 1.7. Оформлять документы строгой отчетности.  
• ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных 

средств к выходу на маршрут.  
• ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.  
• ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.  
• ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.  
• ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.  
• ПК 3.1. Проводить маркетинговые исследования рынка туристских услуг с 

целью формирования востребованного туристского продукта.  
• ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
• ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению ту-

ристского продукта.  
• ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, а 

также специалистов, интересующихся вопросами туризма. 
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ГЛАВА 1. БАЗОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ПОНЯТИЯ 
ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА 

1.1. Предмет, методы и задачи экономики туризма 

Понятие экономики туризма предполагает двойственное толкование: с од-

ной стороны, данным термином обозначается сфера производственно-хозяйст- 

венной деятельности по оказанию туристских услуг, с другой — особый рацио-

нальный способ познания мира, обладающий специфическими чертами науки: 

универсальностью, достоверностью, верификацией и пр.  

Экономика туризма — отраслевая экономическая наука, которая изучает 

экономические отношения между различными субъектами в процессе произ-

водства, распределения и потребления туристского продукта. Под туристским 

продуктом понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказывае-

мых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экс-

курсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации ту-

ристского продукта [25].  

Туристский продукт как товар, представленный в основном услугами, 

имеет ряд особенностей, которыми являются: 

– непостоянство качества, что обусловлено высокой степенью зависимо-

сти качественных параметров туристского продукта от многих экзогенных и 

эндогенных факторов; 

– неосязаемость, не позволяющая оценить его качество до момента при-

обретения;  

– зависимость качества услуги от квалификации и личностных характери-

стик персонала предприятий туристской индустрии, чей труд в совокупности 

формирует единый туристский продукт; 

– значительная роль субъективной оценки туриста, зависящая от его лич-

ных качеств; 

– несохраняемость для последующего использования; 

– неэластичность предложения турпродукта.  

Как научная дисциплина экономика туризма занимается исследованием 

отраслевых аспектов экономических отношений, тех процессов и явлений, ко-

торые возникают при производстве, обмене и потреблении туристских продук-

тов как на внутреннем, так и на внешнем рынках [1].  

Предмет экономики туризма — экономические отношения между субъ-

ектами по поводу производства, распределения и потребления туристских про-

дуктов (услуг). 

Объектом экономики туризма выступают экономические закономерно-

сти и методы их эффективного использования субъектами в условиях ограни-

ченных ресурсов в сфере туризма [12]. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», туризм — временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — 

лиц) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреацион-
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ных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от ис-

точников в стране (месте) временного пребывания [25]. Туризм как многоплано-

вая социально-экономическая система имеет насыщенную структуру, которая 

характеризуется сложным комплексом взаимосвязей и взаимозависимостей и 

включает в себя большое количество разнообразных составляющих. Экономика 

туризма отражает иерархические особенности объекта исследования и изучает 

экономические процессы соответственно на мегауровне, макроуровне, мезо-

уровне, микроуровне. 

Мегауровень экономики туризма предполагает изучение экономических 

процессов и явлений в масштабах мировой экономики или континентальных 

регионов [12]. 

Макроэкономика исследует туристскую индустрию страны как единую 

систему при помощи агрегированных макроэкономических показателей. Ос-

новные макроэкономические проблемы в области туризма включают оценку 

его роли в функционировании национальной экономики, изучение экономиче-

ских инструментов регулирующей политики правительства, экономические ас-

пекты проведения спортивных мероприятий континентального и мирового 

масштаба, исследование влияния внешних факторов на развитие въездного и 

внутреннего туризма и пр. 

Мезоэкономика рассматривает отдельные туристские дестинации с уче-

том географических, климатических, культурно-исторических и региональных 

условий их деятельности.  

Микроэкономика изучает деятельность отдельных организаций турист-

ской индустрии, а также экономические отношения между ними.  

Туризм как объект исследования представляет собой сложный социально-

экономический организм, в котором взаимодействует множество разнообраз-

ных субъектов, образующих в совокупности туристскую индустрию. 

Как гласит Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», туристская индустрия — совокупность гостиниц и 

иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного 

лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развле-

чения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкуль-

турно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туропе-

раторскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информаци-

онных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников [25]. 

Организация путешествий и обслуживание туристов являются сложными 

многоступенчатыми процессами, которые требуют привлечения и согласован-

ного осуществления целого ряда видов деятельности. В соответствии с между-

народными рекомендациями по статистике туризма UNWTO (МРСТ2008) ту-

ристская индустрия включает в себя организации, которые специализируются 

на одном из характерных видов туристской деятельности по созданию харак-

терных туристских продуктов [16]. 
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Международные рекомендации по статистике туризма к характерным ви-

дам туристской деятельности относят: 

• размещение посетителей; 

• общественное питание; 

• железнодорожные пассажирские перевозки; 

• автодорожные пассажирские перевозки; 

• водные пассажирские перевозки; 

• воздушные пассажирские перевозки; 

• аренду транспортного оборудования; 

• туристические агентства и другие услуги резервирования (услуги ту-

рагентств, туроператоров и др.); 

• культурную деятельность (деятельность в сфере творчества, искусств и 

развлечений, музейную деятельность и эксплуатацию исторических памятни-

ков и зданий, деятельность ботанических и зоологических садов и природных 

заповедников); 

• спортивно-развлекательную деятельность; 

• розничную торговлю характерными туристскими продуктами с учетом 

специфики конкретной страны; 

• характерную туристскую деятельность с учетом национальной специ-

фики конкретной страны [16]. 

Как свидетельствует вышеприведенный перечень, организации, вклю-

ченные к туристскую индустрию, относятся к различным отраслям и сферам 

экономики. Поскольку отраслевая совокупность предприятий и организаций  

характеризуется единым назначением выпускаемой продукции, сходством удо-

влетворяемых потребностей, общностью технологии производства, материаль-

но-технической базы, профессиональных функций работников, то объединение 

разнородных предприятий в сфере туризма не означает формирования отрасли 

«Туризм». Таким образом, туризм представляет собой не отрасль, а межотрас-

левой комплекс как интеграционную структуру, в которой осуществляется вза-

имодействие разноотраслевых хозяйствующих субъектов, различных стадий 

создания и потребления туристского продукта. Данный комплекс носит назва-

ние «туристская индустрия» [12]. Условием эффективности функционирования 

туристской индустрии является синергетический эффект взаимодействия во-

влеченных в туристскую деятельность предприятий и организаций. 

В то же время туризм представляет собой сферу деятельности, которая 

осуществляет выработку и теоретическую систематизацию знаний о действи-

тельности, т. е. является научной дисциплиной. Туризм как наука, в соответ-

ствии с межотраслевым характером туристской деятельности, широко исполь-

зует методический аппарат и теоретические положения других наук. В то же 

время, исходя из нацеленности туризма на удовлетворение потребностей насе-

ления в путешествиях, наука о туризме имеет прикладной характер. 

Предмет туризма как науки — формирование востребованного турист-

ского продукта на основе использования всего потенциала природных, истори-

ко-культурных и событийных ресурсов страны. 
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Многоплановый характер научно-практической деятельности предопре-

деляет междисциплинарный характер науки о туризме через многовекторность 

ее взаимодействия с различными областями знаний, к которым относятся: эко-

номическая теория, мировая экономика, маркетинг, менеджмент, география, 

страноведение, социология, политология, информационные технологии, эколо-

гия, право, психология, медицина и многие другие. 

Экономика туризма по сравнению с экономикой материального произ-

водства отличается рядом характерных особенностей: 

– продуктом труда в туризме является услуга, которая представляет собой 

действие, где процесс и продукт труда совпадают; 

– туристский рынок является рынком покупателя; 

– предложение туристского продукта является неэластичным; 

– в отличие от территориальной концентрации производительных сил в 

промышленности туристские объекты территориально рассредоточены; 

– экономика туризма носит динамичный и историчный характер, что 

проявляется в отражении ею этапов развития общества в целом и туризма в 

частности; 

– отражает полиструктурный характер туризма, выражающийся в его 

влиянии на развитие других отраслей (транспорт, торговля, связь, бытовое об-

служивание населения, общественное питание и т. п.); 

– туристская деятельность относится к высокорисковым видам вслед-

ствие высокой степени зависимости от влияния внутренних и внешних факто-

ров, сложности прогнозирования результатов деятельности и т. д. 

Как и другие экономические науки, экономика туризма призвана опреде-

лить способы и методы решения основных вопросов общественного производ-

ства применительно к сфере туризма: 

1) ЧТО производить? Иначе говоря, какие туристские продукты, какого 

качества, в каком ассортименте и количестве необходимо создать в данный пе-

риод времени?  

2) КАК производить? При помощи каких экономических ресурсов и тех-

нологий? 

3) ДЛЯ КОГО производить? Как эти туристские продукты будут распре-

делены среди потребителей (в территориальном, возрастном, социальном и др. 

аспектах)? Кто будет оплачивать эти товары и услуги, обеспечивая доход про-

изводителей? 

В соответствии с основными экономическими вопросами выделяется це-

лый ряд основополагающих проблем экономики туризма, которые в большин-

стве случаев решаются с помощью механизмов туристского рынка: распределе-

ние туристских ресурсов, поддержание устойчивого роста экономики туризма, 

экономическая эффективность туризма на всех уровнях экономики и др. [12] 

Функционирование и развитие туристского рынка требуют наличия важ-

ных условий, к которым относятся: 

• свобода взаимодействия продавца и покупателя; 

• свободное обращение туристского продукта в форме превращения его в 

деньги и обратного превращения денег в экскурсионно-туристские услуги; 
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• наличие и платежеспособность потребителей туристского продукта; 

• территория, на которой осуществляется купля-продажа туристских 

продуктов и услуг. 

Ключевым звеном экономики туризма являются люди, граждане, которые 

удовлетворяют свои досуговые и культурно-развлекательные потребности по-

средством индустрии туризма, поэтому основным условием существования 

экономики туризма является наличие достаточного количества людей, имею-

щих сходные потребности в приобретении туристского продукта. 

С другой стороны, на деятельность туристской индустрии влияет боль-

шое количество внешних и внутренних факторов, оказывающих как стимули-

рующее, так и замедляющее воздействие, к которому экономика туризма весь-

ма чувствительна. По масштабам влияния все факторы условно подразделяются 

на общие (глобальные) и частные (локальные). 

К общим факторам относятся: 

– сезонность, которая обусловливает детерминированные колебания де-

ловой активности предприятий туристской индустрии в соответствии с колеба-

ниями спроса и снижает эффективность сферы туризма. Ослаблению негатив-

ного влияния фактора сезонности способствует развитие делового туризма 

(МIСЕ-туризма), включающего проведение широкого спектра всесезонных ме-

роприятий, таких как семинары, выставки, конференции, симпозиумы и пр.; 

– политические факторы: обострение внутриполитической ситуации, 

напряженность в международных отношениях, военные столкновения и т. п.; 

– экономические факторы: между уровнем развития национальной (реги-

ональной) экономики и развитостью туризма существует прямая связь, по-

скольку непосредственными стимулами развития всех видов туризма служат 

развитая материально-техническая база и уровень благосостояния населения; 

– природные факторы: климатические условия, природные аномалии и 

катаклизмы, которые наносят ущерб как инфраструктуре, так и экологии дан-

ной местности. К природным факторам относятся также пандемии, сокращаю-

щие как потребительский спрос, так и доступ к экскурсионным объектам 

вследствие мер государственной антиэпидемической политики; 

– техногенные катастрофы и промышленные аварии, нарушающие эколо-

гическую среду региона.  

Названные факторы глобального характера конкретизируются в совокуп-

ности частных факторов, которые могут отрицательно влиять на деловую ак-

тивность предприятий туриндустрии. К частным факторам производственно-

хозяйственной деятельности туристских предприятий относятся:  

– колебания потребительского спроса вследствие изменения экономиче-

ских возможностей населения и других причин; 

– недостаточное предложение туристских ресурсов и соответствующей 

инфраструктуры; 

– экологические ограничения, связанные с причинением вреда окружаю-

щей природе за счет высокой концентрации туристов; 

– ограниченность свободного времени туриста; 
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– юридические барьеры в виде экологического законодательства и других 

правовых ограничений; 

– отсутствие или недостаточность необходимого информационно-комму- 

никационного сопровождения, препятствующие привлечению потенциальных 

туристов и инвесторов в сферу туризма; 

– недостаток денежных средств, квалифицированного персонала, гости-

ниц, ресторанов, транспорта и других ресурсов. 

В последние годы в сфере туризма сформировались тенденции, которые 

могут рассматриваться как специфические факторы туристского рынка:  

– увеличение расстояния путешествий благодаря развитию авиасообще-

ния, освоению удаленных туристских объектов и пр.; 

– рост доли самостоятельно организованных путешествий, в том числе 

краткосрочного пребывания; 

– рост числа малых предприятий на туристском рынке, в связи с чем 

обостряется проблема квалифицированного кадрового обеспечения сферы ту-

ризма;  

– усиление роли СМИ и сети Интернет в продвижении, рекламе и реали-

зации турпродуктов и т. д. [3]. 

Экономика туризма является одной из самых молодых экономических 

наук: начало систематизированного изучения и анализа экономических процес-

сов в области туризма относится к 1937 году. Изначально роль туризма как 

важной сферы экономики не представлялась существенной, однако к 1980-м 

годам эта тенденция изменилась и за рубежом началось комплексное экономи-

ческое исследование сферы туризма как составляющей части национальной 

экономики. 

Уже к середине 1960-х начали формироваться теоретические основы эко-

номики туризма, толчком в этом процессе послужил выход книги М. Клоу- 

сона и Дж. Кнетча «Экономика отдыха на природе» [27]. В 1970 году англий-

ский экономист Х. П. Грэй опубликовал исследование «Международный ту-

ризм: международная торговля» [28], что обусловило становление туризма как 

самостоятельной сферы экономической деятельности. С 1995 года начал изда-

ваться первый научный журнал по экономике туризма “Tourism Economics”, 

знаменуя начало систематизированных научных исследований широкого спек-

тра проблем экономики туризма. 

Важную роль в развитии теоретических и прикладных аспектов экономи-

ки туризма играет основанная в 2007 году Международная ассоциация по эко-

номике туризма (International Associationfor Tourism Economics — IATE). 

Научные исследования в экономике туризма охватывают широкий круг 

направлений: 

– роль туризма в развитии мировой, национальных и региональных эко-

номик; 

– ценообразование на туристские продукты и ценовую конкуренцию в 

туризме; 

– развитие туристского рынка, поведение турфирм на рынке; 

– механизмы государственного регулирования туристского рынка; 
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– влияние ИКТ на экономику туризма; 

– влияние социально-экономической нестабильности на маркетинговую 

политику, привлечение инвестиций и т. д. 

В России экономические исследования в отрасли туризма были начаты в 

середине 90-х годов XX века. В центре внимания находятся вопросы, связанные 

с влиянием туризма на экономику регионов, стратегии регионального развития 

туризма, формы предпринимательской деятельности и конкуренции в туризме, 

проблемы государственно-частного партнерства и т. д. 

1.2. Роль и место туризма в национальной экономике 

Стимулирование развития туризма в стране является одной из приоритет-

ных задач государства. Это объясняется тем, что туризм тесно связан с культу-

рой, экономикой, политикой и социальной сферой национальной экономики, 

оказывая на них значительное влияние. Как отмечается в «Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», сфера туризма пред-

ставляет собой одну из крупнейших и динамично развивающихся индустрий 

современной мировой экономики. Туризм обеспечивает вклад в мировой ВВП в 

размере 10,4% или около 8,3 трлн. долларов США, при этом 1 из 10 рабочих 

мест в мире создается в туристском секторе [22]. 

Государства, располагающие значительным потенциалом рекреационных 

и культурно-исторических достопримечательностей, достигают более высоких 

показателей развития национального туризма (рис. 1).  

 

Рис. 1 

Вклад сферы туризма в ВВП отдельных стран [15] 

Индустрия туризма занимает важнейшее место на всех уровнях экономи-

ки: на макроуровне — в национальном хозяйстве страны, мезоуровне — в хо-
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зяйственном комплексе региона или города, на мегауровне — в мировой хозяй-

ственной системе. Направление, связанное с экспортом туристского сектора, 

находится на 3-м месте всего мирового экспорта, уступая лишь экспорту хими-

катов и топлива и уверенно опережая автомобильную промышленность. Ту-

ризм является лидирующей статьей в экспорте для большей части развитых 

стран [22]. Благодаря развитию индустрии туризма происходит углубление 

процесса интеграции и международной специализации, что, в свою очередь, 

влечет за собой вовлечение в мировой туристский оборот все новых субъектов 

и новые объекты международного туризма на основе укрепления торгового, 

культурного и научно-технического обмена. 

По сравнению с другими отраслями и секторами экономики туристская 

индустрия отличается следующими особенностями: 

– играет важную роль в структуре мирового хозяйства; 

– отличается высокой прибыльностью в экономике многих стран; 

– выполняет рекреационную, образовательную, досуговую и другие 

функции; 

– служит главным источником валютных поступлений для экономически 

слаборазвитых стран; 

– обеспечивает значительную долю занятости населения; 

– стимулирует развитие туристской, инженерной и социальной инфра-

структуры принимающих стран; 

– способствует поддержанию национальных традиций, сохранению народ-

ных промыслов и национальной культуры, освоению новых районов. 

Индустрия туризма представляет собой макроэкономический производ-

ственно-хозяйственный комплекс, включающий совокупность разноотраслевых 

организаций и предприятий, создающих туристский продукт в целях удовле-

творении растущего спроса внутренних и внешних потребителей на различные 

виды туристского отдыха. 

С начала ХХI века темпы роста мирового туризма значительно повыси-

лись, что стало стимулом для ускорения развития как специализированных 

предприятий и организаций, так и сопряженных отраслей национальной эко-

номики, обеспечивающих потребности возросшего потока туристов. Так, за 

последние два десятилетия потоки международного туризма удвоились: с 

0,68 млрд въездных туристов в 2000 году до 1,4 млрд человек в 2018 году [22]. 

Необходимыми предпосылками для такой динамики стали повышение благосо-

стояния населения экономически развитых стран, увеличение продолжительно-

сти свободного времени, упрощение трансграничных перемещений, масштаб-

ное распространение ИКТ и пр.  

Отмеченная зависимость позволяет считать уровень развития националь-

ного туризма одним из основных индикаторов качества жизни населения и по-

литической стабильности государства. Вместе с тем многие страны, экономика 

которых базируется преимущественно на развитой сфере туризма (Мальдивы, 

Сейшельские острова, Доминиканская республика и пр.), демонстрируют низ-

кие темпы экономического развития и уровня жизни, поэтому стимулирующее 

влияние туризма на экономику страны обеспечивается только при его развитии 
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в гармоничном соотношении с другими отраслями. В противном случае в про-

цессе деиндустриализации экономика страны превращается в экономику услуг 

в ущерб развитию отраслей материального производства. 

С экономической точки зрения наиболее выгодным для страны является 

въездной туризм зарубежных граждан: он обеспечивает приток иностранной 

валюты, пополнение государственного бюджета за счет таможенных пошлин, 

рост спроса на продукцию местного производства, услуги гостеприимства и 

развлечения. Увеличение туристского спроса порождает прирост инвестиций, 

занятости, торгового оборота и, как следствие, повышение доходов экономиче-

ских субъектов и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Од-

нако въездной туризм является весьма требовательным к наличию и качеству 

социально-экономических условий в принимающей стране, к которым относят-

ся состояние и качество гостиничного фонда, транспортных сетей, достоприме-

чательностей и культурно-развлекательных учреждений, оснащенность совре-

менными системами связи и коммуникации, безопасность пребывания туристов 

в регионе, общая социальная, экономическая и эпидемиологическая стабиль-

ность в стране.  

Названные условия образуют элементы внешней среды туризма.  

Наряду с экономическим воздействием на национальное хозяйство разви-

тие туризма оказывает значительное социокультурное влияние, выступая соци-

альным фактором отдыха, оздоровления, повышения культурного уровня насе-

ления, личностного развития, социальной стабильности. Динамичное функцио-

нирование туристской индустрии обеспечивает рост занятости, сохранение и 

восстановление культурно-исторического наследия, рациональное использова-

ние свободного времени, воспитание патриотизма и гордости граждан за свою 

страну на основе расширения знаний о ее природно-исторических и культур-

ных достопримечательностях. 

Однако объективная оценка роли туризма в социально-экономическом 

развитии страны является неоднозначной, так как для жизни общества развитие 

туризма влечет за собой как положительные, но и отрицательные последствия в 

экономической и социально-культурной сферах. 

Благоприятные последствия туристской деятельности для экономики 

страны выражаются в следующих процессах: 

– включение в международные экономические отношения; 

– приток валютных доходов; 

– стимулирование деловой активности в отраслях, обслуживающих тури-

стов, и смежных отраслях; 

– задействование местного ресурсного потенциала; 

– создание дополнительных рабочих мест; 

– увеличение личных доходов населения и налоговых поступлений;  

– сглаживание диспропорций в региональном развитии; 

– повышение экономической, научной, политической значимости страны 

на мегауровне и т. д. 
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Негативное влияние туристской индустрии на национальную экономику 

связано прежде всего с преобладанием выездного туризма, в результате чего 

имеют место: 

– вывоз за рубеж значительных денежных сумм в твердой валюте; 

– падение спроса на услуги сектора внутреннего туризма; 

– сокращение доходов, инвестиций и занятости в сфере туризма. 

Однако и преобладание въездного туризма может обусловить отрица-

тельные процессы, к которым относятся: переток капитала из традиционных 

отраслей экономики в сферу туристских услуг, что влечет за собой инфляцию и 

рост объемов импорта, вызванные нехваткой промышленных товаров; несба-

лансированность отраслевого и регионального развития; повышенная нагрузка 

на туристские объекты природной среды, утрата производственной квалифика-

ции и пр. 

Для любой структуры туризма характерны такие дестабилизирующие по-

следствия, как сезонность спроса, порождающая резкий подъем безработицы в 

низкий сезон, а также чрезмерная зависимость от внешних факторов — поли-

тической ситуации, природных аномалий, эпидемиологической обстановки. 

Положительное влияние туризма на социально-культурную сферу обще-

ства заключается в международном и межкультурном общении, преодолении 

языковых, расовых, религиозных барьеров; повышении культурно-образова- 

тельного уровня туристов за счет их знакомства с объектами всемирного насле-

дия; оздоровлении населения; сохранении произведений мировой культуры и 

искусства; получении большого объема информации. 

Неблагоприятные социально-культурные последствия туристской дея-

тельности проявляются в таких процессах, как: 

• негативное отношение местных жителей к наплыву туристов вплоть до 

требований запрета туристских посещений туристических объектов с хрупкой 

экосистемой (Барселона, Венеция, Калининградская область и др.); 

• утрата национальной идентичности вследствие подражания стандартам 

потребления и поведения основной массы туристов; 

• падение уровня культуры, религии, искусства вследствие их коммерци-

ализации; 

• импорт социальных проблем и пороков из стран — доноров туристов 

и т. п. 

Значительные туристские потоки неизбежно оказывают влияние на эко-

логический баланс в стране. Культурно-познавательный, лечебно-оздорови- 

тельный, экологический и другие виды туризма способствуют природосбере-

гающей направленности воспитания населения, сохранению естественной при-

родной среды, стимулируют создание национальных парков, заповедников и 

заказников. Однако по мере нарастания массовости туристского потока окру-

жающей среде наносится все больший ущерб, который выражается в ее загряз-

нении и деградации туристских объектов. 

Количественные значения, позволяющие оценить воздействие туризма на 

национальную экономику и экономику региона, находятся при помощи мульти-

пликатора. Под мультипликатором туризма понимается соотношение между 
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доходом от туристской деятельности и туристскими расходами. Таким образом, 

эффект мультипликатора показывает опосредованное влияние средств, вложен-

ных в туристскую деятельность, на отраслевое и территориальное хозяйство [3]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что роль туризма 

является весьма значительной как в развитии хозяйственного комплекса страны 

и отдельных регионов, так и в мировой хозяйственной системе. Туризм способ-

ствует усилению процессов, связанных с интеграцией и международной специ-

ализацией.  

Степень экономического развития российского туризма оценивается та-

кими относительными показателями, как его удельный вес в ВВП страны и до-

ля в доходной части государственного бюджета. Однако специфика туризма со-

стоит в том, что прибыльность деятельности туристской индустрии сопряжена 

с обеспечением социального эффекта. 

1.3. Эффективность и результативность 
функционирования туристской индустрии 

Общим критерием эффективности деятельности любого хозяйствующего 

субъекта, в том числе отдельного предприятия или туристской индустрии в це-

лом, является сопоставление полученного в результате функционирования эф-

фекта с понесенными затратами или условиями деятельности. Таким образом, 

эффективность всегда является относительной величиной, тогда как эффект 

(результат) представляет собой величину абсолютную.  

В зависимости от способа оценки результативности туристской деятель-

ности выделяется целевая, технологическая и экономическая эффективность.  

Целевая (функциональная) эффективность устанавливает степень соот-

ветствия результатов деятельности субъекта целевому назначению, поэтому 

применение данного метода возможно в том случае, если цель деятельности 

четко определена и измерима. 

Технологическая (ресурсная) эффективность характеризует степень по-

лезного использования ресурсов в деятельности туристской индустрии, т. е. 

уровень вовлеченности имеющихся туристских ресурсов в туристский круго-

оборот и масштабы неиспользуемого туристского потенциала [12]. 

Экономическая эффективность определяется как соотношение между 

полученным экономическим эффектом и затраченными на его достижение ре-

сурсами. Экономический эффект представляет собой разницу между суммой 

выручки от реализации туристского продукта и затратами, т. е. прибыль от ту-

ристской деятельности. 

Поскольку туристская индустрия оказывает на национальное хозяйство и 

общество многовекторное влияние, то необходимо оценивать эффективность 

туристской деятельности в соответствующих аспектах:  

– экономической эффективности, которую характеризует размер прибы-

ли в расчете на 1 рубль затрат, а также система количественных показателей 

(рис. 2); 
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Рис. 2 

Система показателей экономической эффективности развития туризма 

– социальной эффективности — совокупности показателей, включаю-

щих степень удовлетворенности туриста полученными услугами, соотношение 

цены и качества, показатель постоянства клиентов и пр. [20], а также макро- и 

мезоуровневых индикаторов: повышения благосостояния населения террито-

рии, расширения занятости в сфере туризма и т. д.; 

– экологической эффективности как системы показателей экологической 

безопасности, параметров окружающей среды, показателей улучшения (ухуд-

шения) экологической ситуации в регионе [20]; 

– организационной эффективности — показателей быстродействия и со-

гласованности организационных структур в сфере туризма, скорости и опти-

мальности принимаемых управленческих решений в сопоставлении с управ-

ленческими расходами; 

– бюджетной эффективности — соотношения доходов бюджетов всех 

уровней от деятельности субъектов туристской индустрии и потока въездных 

туристов с расходами государства в сфере туризма, а также экономии бюджет-

ных средств в части расходов на туризм; 

– имиджевой эффективности — показателей степени доверия потреби-

телей, уникальности и привлекательности туристской организации. 

Среди названных разновидностей эффективности специалистами выде-

ляются два основных вида и, соответственно, две группы показателей, измеря-

ющих эффективность индустрии туризма: 

1. Экономические показатели, измеряемые количественными показателями. 

2. Социальные показатели, имеющие качественное измерение [20]. 

Эффективность туристской индустрии оценивается на различных уровнях 

ее функционирования: на мега-, макро- и мезоуровне для оценки экономической 
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эффективности функционирования туристской системы используют определение 

вклада туризма в экономику соответствующих хозяйственных комплексов, на 

микроуровне — степень прибыльности отдельных туристских организаций. 

Для оценки роли туризма в национальной экономике используются раз-

личные методы, наиболее распространенными из которых являются: 

1. Метод использования сателлитных (вспомогательных) счетов туризма, 

который позволяет оценить ВВП туризма, рассчитать прямой вклад туризма в 

экономику, долю туризма в ВВП страны, долю занятости в сфере туризма, 

и т. п., то есть определить мультипликативный эффект развития туризма [12]. 

2. Метод «затраты — выпуск», разработанный Нобелевским лауреатом 

В. Леонтьевым в 20-х годах ХХ века для анализа межотраслевых связей в 

национальном и региональном хозяйстве и определения направлений оптими-

зации отраслевой структуры. Метод «затраты — выпуск» позволяет оценить 

взаимосвязи туристской индустрии с другими секторами экономики для разра-

ботки программы развития туризма на перспективный период. 

Экономическая эффективность инвестиционных проектов в сфере туризма 

оценивается на основе использования таких показателей, как величина дисконти-

рованного дохода, уровень рентабельности, срок окупаемости инвестиций. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие экономические процессы и проблемы изучает микро-, мезо- и 

макроэкономика туризма? 

2. Какова связь экономики туризма с другими науками? 

3. Какие негативные экономические последствия туристской деятельно-

сти вы считаете наиболее тяжелыми для национального хозяйства? 

4. Каковы особенности экономики туризма как науки? 

5. В чем заключаются преимущества въездного туризма? В чем состоит 

возможный негативный эффект от его преобладания? 

6. Каковы способы минимизации ущерба от негативных последствий раз-

вития туризма? 

7. Назовите и обоснуйте актуальность основных направлений научных 

исследований в экономике туризма. 

8. Охарактеризуйте основные виды эффективности деятельности турист-

ской индустрии. 

9. Как рассчитывается экономическая эффективность функционирования 

отдельной туристской организации? 

10. Какими показателями характеризуется социальная эффективность ту-

ристской индустрии? 

Определите, верно/неверно 

1. Расширение масштабов въездного туризма всегда влечет за собой поло-

жительные социально-экономические последствия для принимающей страны. 

2. Экономика туризма как наука начала формироваться в 60-х годах 

ХIХ века. 
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3. Степень экономического развития отечественного туризма оценивается 

удельным весом в ВВП страны. 

4. Экономическая эффективность характеризует уровень использования 

имеющихся туристских ресурсов в туристском кругообороте. 

Тесты 

1. Оценка затрат на реконструкцию музея-усадьбы И. Е. Репина в Ку-

рортном районе Ленинградской области относится к уровню: 

а) микроэкономики туризма; 

б) мезоэкономики туризма; 

в) макроэкономики туризма; 

г) не относится к экономике туризма. 

2. Глобальными факторами, ограничивающими развитие туриндустрии, 

являются: 

а) нехватка туристской инфраструктуры; 

б) экологические проблемы; 

в) кадровые проблемы; 

г) экономические кризисы. 

3. Отрицательные экономические последствия развития туризма включают: 

а) использование местных ресурсов; 

б) привлечение иностранного капитала и получение доходов в валюте; 

в) рост местного делового оборота; 

г) сезонную занятость. 
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ГЛАВА 2. МАКРОЭКОНОМИКА ТУРИЗМА 

2.1. Особенности и инфраструктура туристского рынка 

Туристский рынок — это система экономических и юридических отно-

шений, объединяющих производителей туристских продуктов и потенциальных 

покупателей, способных и желающих купить эти продукты в соответствии со 

своими предпочтениями. 

Другими словами, туристский рынок — это сфера проявления экономи-

ческих отношений между производителями и потребителями туристского про-

дукта, при совпадении экономических интересов которых происходит акт куп-

ли-продажи [8]. 

Туристский рынок характеризуется двумя специфическими свойствами: 

субституцией и комплементарностью товара.  

Субституцией называется возможность взаимозаменяемости товаров, 

предназначенных для удовлетворения одной и той же потребности. Особенно-

стью товара, реализуемого на данном рынке, является многокомпонентная 

структура: каждый конкретный вид туристского продукта складывается из от-

дельных взаимозаменяемых компонентов: разных вариантов проживания, пере-

возки, экскурсионной программы и т. д. Кроме того, взаимозаменяемыми явля-

ются и сами туристские продукты.  

Комплементарность — свойство взаимодополняемости продуктов, бла-

годаря которому приобретение туристской услуги, как правило, требует приоб-

ретения сопутствующих товаров и услуг. 

Туристские рынки можно классифицировать по следующим критериям: 

– по географическому признаку — мировой, международный, националь-

ный, региональный, местный; 

– по соотношению между спросом и предложением — рынок продавца 

(характеризуется превышением спроса над предложением) и рынок покупателя 

(характеризуется превышением предложения над спросом) [26]; 

– по цели путешествия — рынки рекреационного, делового, научного, 

культурно-познавательного, религиозного, этнического туризма; 

– по способу перевозки — рынки авиационного, автомобильного, желез-

нодорожного, водного, пешеходного туризма; 

– по характеру организации путешествий — рынки организованного и 

неорганизованного туризма; 

– по времени года — сезонный и круглогодичный; 

– по количеству участников — рынки индивидуального и группового ту-

ризма; 

– по направлению туристских потоков — рынки внутреннего, въездного, 

выездного туризма. 

Каждый их них подразделяется на более узкие рынки отдельных видов 

туризма и туристских продуктов. 
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Функционирование туристского рынка осуществляется в условиях вли-

яния множества факторов, которые могут быть объединены в несколько 

групп: 

• природно-экологические — комфортные природно-климатические условия, 

наличие ландшафтно-природных достопримечательностей и естественных во-

доемов, экологическое благополучие; 

• социально-экономические — благосостояние граждан, экономическая и 

юридическая доступность туризма, наличие у граждан потребности в турист-

ских услугах; 

• политические — внутриполитическая стабильность в стране прожива-

ния и принимающей стране, дружественность межгосударственных отношений, 

наличие межправительственных соглашений по сотрудничеству в сфере эконо-

мики, торговли, научно-технических и культурных связей, туризма и обменов; 

• демографические — рост численности населения, увеличение продол-

жительности жизни, этнические туристские потоки, развитие молодежно-

студенческого и семейного туризма [8]. 

Структура туристского рынка представлена на рисунке 3 [12]. 

 

Рис. 3 

Структура туристского рынка 

Как показывает рисунок, в основе функционирования рынка находится 

взаимодействие спроса и предложения туристских продуктов и услуг [6]. 

Туристский спрос — желание и возможность потенциальных потребите-

лей приобрести определенное количество туристского продукта при существу-

ющих ценах. 

Различают совокупный и частный туристский спрос. Совокупный спрос 

на туристский продукт формируется под влиянием факторов внешней среды: 

демографических, природно-географических, социально-экономических, куль-

турных, научно-технических, политических. При формировании частного (ин-

дивидуального) спроса возрастает значение субъективных факторов: возраста, 

бюджета, свободного времени, образования и профессии, интересов и предпо-

чтений, престижности туристского продукта и пр. [8]. При условии достаточно-
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го уровня дохода и наличия свободного времени решение о приобретении того 

или иного тура определяет цена. Обратную зависимость между ценой и объе-

мом спроса на туристскую услугу отражает закон спроса: повышение рыночной 

цены на туристские услуги при прочих равных условиях уменьшает объем 

спроса, и наоборот, снижение рыночной цены увеличивает величину спроса [6]. 

Спрос на туристский продукт имеет свои особенности: 

– комплексный характер — во время путешествия турист потребляет 

множество сопряженных услуг и товаров, что формирует производный спрос и 

вызывает тем самым мультикативный эффект; 

– сезонные колебания активности потребителей; 

– высокая эластичность по отношению к уровню цен и доходов населения; 

– зависимость от политической и социально-экономической ситуации 

как в регионе исходящего потока туристов, так и в принимающей дестинации; 

– отложенный во времени характер — заблаговременное планирование 

путешествия. 

В современных условиях насыщения товарного рынка и высокой степени 

удовлетворения материальных потребностей в обществе формируется новый 

тип экономики — экономика впечатлений, ориентированная на эмоциональное 

восприятие потребителя, поэтому в туристском спросе проявляются следующие 

тенденции: 

– рост потребности в активных формах отдыха, в том числе экстремальных; 

– углубление сегментации и индивидуализации туристских услуг; 

– преобладание выездного туризма, прежде всего дальних путешествий; 

– повышение регулярности туристских поездок; 

– рост спроса со стороны населения пенсионного возраста и т. д. 

Предложение на туристском рынке представляет собой готовность и ре-

альную возможность производителя предложить к продаже на рынке опреде-

ленное количество туристского продукта. Предложение туристских продуктов 

и услуг помимо цены зависит от многих неценовых факторов: количества про-

давцов-турагентств, состояния туристских объектов, цен на факторы производ-

ства, налогообложения, предпринимательских ожиданий, государственной по-

литики в области туризма и др.  

Между рыночной ценой туристских продуктов и их объемом, предлагае-

мым к продаже, существует прямая зависимость, характер которой выражается 

законом предложения: при прочих равных условиях объем предложения турист-

ских услуг растет при повышении цены и уменьшается при ее снижении [6]. 

На рынке туристский продукт может предлагаться потенциальным поку-

пателям в следующих вариантах: 

• как комплексная туристская услуга, включающая весь спектр услуг, 

начиная от перевозки и заканчивая экскурсионным обслуживанием в рамках 

единой программы пребывания;  

• как отдельные туристские услуги (размещение, питание и пр.);  

• как товары туристского назначения (экипировка, инвентарь, сувенир-

ная туристская продукция и т. п.). 
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Равенство спроса и предложения на рынке отдельного вида туристских 

продуктов называется частичным рыночным равновесием, а цена, которая ему 

соответствует, — равновесной ценой. Равновесие на туристском рынке в мас-

штабах национальной экономики означает общее рыночное равновесие, дости-

жение которого не представляется возможным вследствие непрерывного деста-

билизирующего воздействия множества внутренних и внешних, глобальных и 

локальных факторов. 

Взаимодействие спроса и предложения на туристском рынке осуществля-

ется посредством субъектов рынка — юридических и физических лиц, которые 

являются производителями и потребителями туристского продукта. На рисун-

ке 4 показана схема функционирования туристского рынка с участием его субъ-

ектов — туроператоров, турагентов и туристов. 

 

Рис. 4 

Схема функционирования туристского рынка [8] 

Как видно на приведенной схеме, основу функционирования рынка ту-

ризма составляет ресурсная база и инфраструктура туристской сферы. Турист-

ский продукт формируется туроператором, исходя из конъюнктуры туристско-

го рынка или по заказу туриста или иного заказчика туристского продукта. Ту-

ристский продукт состоит из материальных (питание, экипировка, туристское 

снаряжение и т. д.) и нематериальных (бронирование билетов, развлечения 

и т. д.) компонентов.  

Предприятия туристской индустрии в зависимости от назначения произ-

водимой продукции подразделяются на три группы: 

1) первичные, осуществляющие обслуживание исключительно туристов 

(гостиницы, санатории, пансионаты, турбазы и т. п.); 

2) вторичные, предназначенные для обслуживания преимущественно ту-

ристов и во вторую очередь — местных жителей (предприятия общественного 

питания, центры развлечений и т. п.); 

3) третичные, предназначенные для обслуживания местных жителей, но 

их услугами по мере необходимости могут пользоваться и туристы (обще-
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ственный транспорт, почтовые отделения, аптечная сеть, розничная торговля 

и т. п.) [12]. 

В свою очередь, организации-производители туристских услуг подразде-

ляются по роли оказываемых услуг для туристов и по видам услуг. 

К производителям вспомогательных услуг относятся: 

– частные организации, оказывающие организационные, страховые, фи-

нансовые, маркетинговые, образовательные, информационные и прочие услуги; 

– государственные и общественные туристские организации, оказываю-

щие услуги по оформлению паспортов, организации консульской помощи ту-

ристам, профессиональному образованию в сфере туризма. 

Предприятия, оказывающие основные услуги в сфере туризма: 

– перевозчики: авиатранспорт, морской транспорт, железнодорожный 

транспорт, автотранспорт и др.; 

– средства размещения: отели, мотели, апартаменты, кемпинги, дома от-

дыха и пр.; 

– организации, представляющие достопримечательности: музеи, истори-

ческие сооружения, художественные галереи, парки и пр.; 

– предприятия, предоставляющие развлекательные, торговые, спортивные 

и другие услуги; 

– предприятия общественного питания: рестораны, кафе, бары, буфеты, 

закусочные и др. [12]. 

Функционирование туристского рынка представляет собой туристский 

кругооборот — совокупность отношений купли-продажи между организация-

ми туристской индустрии и туристами, в ходе которых формируется поток ту-

ристских продуктов и услуг в направлении от производителей к потребителям и 

встречный поток денежных средств в форме платежей. Товарно-финансовые 

потоки рынка туристской индустрии, в свою очередь, формируют экономиче-

ский результат деятельности туристского рынка, который представляет собой 

валовой туристский продукт (ВТП). Валовой туристский продукт рассчитыва-

ется двумя способами: 

1. По сумме расходов, которые включают затраты туристов на покупку 

товаров и услуг, частные инвестиции в сфере туризма, государственные расхо-

ды в сфере туризма, чистый туристский экспорт.  

2. По сумме доходов предприятий туристской индустрии от реализации 

туристских товаров и услуг.  

Валовой туристский продукт служит источником образования прибыли, 

которая рассчитывается как разность между выручкой от реализации совокуп-

ного туристского продукта и затратами на его производство и реализацию. Дея-

тельность туристской индустрии относится к высокорисковым, поэтому неред-

ки случаи получения отрицательной прибыли, т. е. убытков. 

Степень эффективности функционирования туристского рынка во многом 

зависит от качества, уровня развития и состояния его инфраструктуры. 

Инфраструктура рынка — это организационно-экономическая система, 

обеспечивающая общие условия для эффективного динамичного движения това-
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ров от продавца к покупателю в неразрывной связи с финансовыми и информа-

ционными потоками с помощью системы организаций и институтов рынка [12]. 

Инфраструктура туристского рынка опосредует движение туристских 

продуктов и услуг от производителя к потребителю через деятельность инсти-

тутов и организаций, обслуживающих туристский рынок и выполняющих 

функции по обеспечению нормального режима его функционирования. 

Функции, которые выполняет инфраструктура туристского рынка, вклю-

чают: 

– посредническую функцию; 

– организационную; 

– функцию реализации государственного регулирования туризма; 

– оказание информационных, маркетинговых, инновационных, консал-

тинговых и других услуг организациями, входящими в инфраструктуру рынка. 

Рыночная инфраструктура туризма включает следующие элементы (табл. 1). 

Таблица 1 

Инфраструктура туристского рынка 

Элементы инфраструктуры туристского рынка 

Сектор  

размещения 

туристов 

Сектор  

общественного 

питания 

Сектор  

перевозки  

туристов 

Туристические 

объекты 

Сектор  

организационных 

услуг 

Сектор размещения туристов включает совокупность отелей, пансионатов, 

мотелей и т. д., предприятия общественного питания представлены ресторана-

ми, кафе, столовыми, закусочными и пр., сектор перевозки туристов составля-

ют транспортные предприятия различных видов транспорта, к туристическим 

объектам относятся достопримечательности познавательного, оздоровительно-

го, культурно-исторического, религиозного, спортивного, развлекательного ха-

рактера; сектор организационных услуг образуют организации по оказанию 

услуг экскурсионного обслуживания, оформлению туристских документов, пе-

реводчиков и пр. 

2.2. Конкурентоспособность стран в сфере туризма 

Определение степени конкурентоспособности национального туризма на 

мегауровне предполагает оценку национальной туристской индустрии отдель-

ной страны как туристской макродестинации в сравнении с туристскими систе-

мами зарубежных стран. Факторами конкурентоспособности в международной 

торговле туристскими услугами выступают национальные конкурентные пре-

имущества, представляющие национальную специфику, уникальность и при-

влекательность данной страны с конкурирующими макродестинациями [7]. 

Теория международной конкуренции [18] определяет конкурентные пре-

имущества стран в мировой торговле туристскими услугами следующими ос-

новными факторами:  

– материально-техническими условиями туристской индустрии, которые 

включают туристские ресурсы (природно-рекреационные и культурно-истори- 
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ческие), туристскую инфраструктуру, кадровое обеспечение, рекламу и про-

движение; 

– условиями спроса — социально-экономическими условиями, вклю-

чающими уровень и динамику доходов, занятость населения, демографиче-

ские изменения и т. д.; 

– смежными и поддерживающими отраслями, реализующими мультипли-

кативный эффект туризма; 

– системой управления туристским бизнесом, степенью развитости рынка 

и формы конкуренции; 

– случайными событиями — природными катаклизмами, военными и по-

литическими конфликтами, эпидемиями и др., резко сокращающими приток 

туристов или переориентирующими туристские потоки в другие макродести-

нации; 

– государственной политикой, обеспечивающей безопасность путеше-

ствий, экологическую стабильность, открытость страны для потока туристов 

и пр. [18] 

Исходя из этого, конкурентоспособность страны на рынке туристских 

услуг определяет способность государства сформировать совместно со смеж-

ными и поддерживающими отраслями конкурентные преимущества туристской 

индустрии, соответствующие международным стандартам обслуживания тури-

стов и объектам туристского интереса, определяющим развитие специфичных 

для страны видов туризма [7]. 

Оценка конкурентоспособности туристской индустрии стран мира, про-

изводимая Всемирной организацией туризма и путешествий (WTTC), осу-

ществляется на основе разработанного экспертами Всемирного экономического 

форума индекса конкурентоспособности туристской индустрии (индекса кон-

курентоспособности сектора туризма и путешествий, The Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI)) [7]. Отчет о конкурентоспособности туризма и 

путешествий (The Travel & Tourism Competitiveness Report) представляет собой 

глобальное исследование туристской конкурентоспособности по версии Все-

мирного экономического форума, аналитическая группа которого с участием 

многочисленных экспертов в области путешествий и туризма проводит общий 

анализ состояния отрасли туризма и детальный анализ конкурентоспособности 

сектора туризма и путешествий каждой страны. При расчете TTCI используют-

ся данные официальной статистики и организаций международного туризма: 

Международного союза по сохранению природы (IUCN), Всемирной организа-

ции по туризму (UNWTO), Всемирного совета по путешествиям и туризму 

(WTTC) и др., мнения специалистов-экспертов. В целом информационная база 

для расчета TTCI охватывает 90 критериев [30]. 

Помимо оценки конкурентоспособности сектора путешествий и туризма 

каждой страны данный индекс характеризует общее состояние туристской от-

расли на мегауровне и анализирует ее роль в инвестиционном процессе и уско-

рении глобального экономического роста. 

Структура индекса конкурентоспособности секторов путешествий и ту-

ризма (TTCI) показана на рисунке 5 [30]. 



26 

 

Рис. 5 

Индекс конкурентоспособности секторов путешествий и туризма 

На приведенной схеме видно, что структура индекса конкурентоспособно-

сти имеет трехуровневый характер. Первый уровень представлен четырьмя 

субиндексами, каждый из которых включает несколько показателей, составляю-

щих второй уровень структуры индекса и насчитывающих в общей сложности 14. 

Соответственно, каждый показатель складывается из нескольких критериев, чис-

ло которых варьируется от 4 до 12, что образует третий уровень структуры [30]. 

На основе произведенных расчетов TTCI формируется рейтинг конкурен-

тоспособности стран в сфере туризма. Данный рейтинг публикуется раз в два 

года начиная с 2007. Если изначально рейтинг включал 124 государства, то в 

2019 году в нем участвовали 140 стран. В первую десятку рейтинга 2019 года 

традиционно вошли Испания, Франция, Германия, Япония, США, Велико-

британия, Австралия, Италия, Канада и Швейцария. Замыкают рейтинг из 

140 стран Либерия, Чад и Йемен [30]. Значения индекса конкурентоспособно-

сти секторов путешествий и туризма первых пятидесяти стран мира представ-

лены в Приложении 1. 

Как отмечают эксперты Всемирного экономического форума, на 35 стран, 

занявших первые места в рейтинге, приходится 70% международных турист-

ских прибытий и 84% валового внутреннего продукта, создаваемого туризмом. 

Из стран развитого туризма двадцать относятся к Европе, десять расположены в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, четыре — в Северной и Южной Америках и 

одна — на Ближнем Востоке (ОАЭ) [21]. 
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Россия находится на 39 месте рейтинга за счет высоких позиций по уров-

ню культурных ресурсов (18-е место), развитию авиационной инфраструктуры 

(23-е место), конкурентоспособности потребительских цен (27-е место), уровню 

природных ресурсов (34-е место). В категории «Здоровье и гигиена» Россия за-

нимает шестое место в мире, что обусловлено наличием значительного количе-

ства врачей и больничных коек, а также отсутствием случаев малярии [21]. 

В то же время низкие оценки экспертов получили такие критерии, как поли-

тика России в сфере туризма и путешествий (105-е место), открытость страны для 

международных путешественников (123-е место), международная открытость 

(123-е место), в связи с особенностями визовой политики нашей страны [21]. 

Кроме того, снижающими международный рейтинг российского туризма фак-

торами является низкое качество базовой туристской инфраструктуры в регио-

нах, барьеры для развития бизнеса, проблемы, связанные с защитой прав соб-

ственности, неблагоприятный инвестиционный климат и пр. 
Указанные проблемы являются резервами повышения позиции России в 

рейтинге конкурентоспособности за счет реализации потенциала событийного 

туризма, который играет возрастающую роль в эпоху «экономики впечатле-

ний», реализации Стратегии развития туризма на период до 2035 года, включая 

меры по снижению барьеров для притока иностранных туристов, повышению 

доступности и качества туристской инфраструктуры. 

2.3. Государственное регулирование сферы туризма 

Рыночные механизмы не могут в полной мере разрешить проблемы эко-

номики туризма, поэтому в целях обеспечения стабилизации деятельности сфе-

ры туризма, повышения ее эффективности и нейтрализации «провалов» рынка 

правительство проводит государственную политику в сфере туризма.  

Государственное регулирование сферы туризма предполагает воздей-

ствие государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную 

конъюнктуру для обеспечения нормальных условий функционирования рыноч-

ного механизма, реализации приоритетных социально-экономических задач и 

выработки единой концепции развития туристской сферы [9]. 

В международной практике используются следующие основные модели 

государственного регулирования туристской деятельности: 

• американская, для которой характерно отсутствие центральной госу-

дарственной туристской администрации и решение текущих вопросов на осно-

ве рыночных принципов; 

• европейская, в которой на уровне государства осуществляется решение 

политических и координационных аспектов вопросов развития туризма; 

• турецкая, опирающаяся на регулирующую деятельность центрального 

органа — министерства туризма, государственные финансовые вложения в ин-

дустрию туризма и туристскую инфраструктуру [3]. 

Поскольку в сферу туристского обмена вовлечено абсолютное большин-

ство стран мира, то важное значение имеет деятельность общественных органи-
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заций, которые в зависимости от статуса и решаемых задач подразделяются на 

всемирные, международные и национальные [3]. 

Наиболее представительными организациями в сфере международного 

туризма являются: 

– Всемирная туристская организация (UNWTO) — межправительствен-

ный орган сотрудничества стран в области туризма. UNWTO объединяет 

158 стран-участниц и более 500 общественных и коммерческих организаций 

туристской направленности; 

– Всемирная федерация ассоциаций туристских агентств (FUAAV), объ-

единяющая национальные ассоциации туристских агентств многих государств 

в целях защиты их интересов; 

– Международная федерация туроператоров (IFTO), которая занимается 

проблемами развития международного туризма и защитой интересов туропера-

торского бизнеса; 

– Всемирная ассоциация туристских агентств (WATA), нацеленная на 

развитие международного туризма, обмен технической и коммерческой инфор-

мацией, унификацию туристской документации и др.[3] 

Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации» основными целями государ-

ственного регулирования туристской деятельности в нашей стране являются: 

• обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных 

прав при совершении путешествий; 

• охрана окружающей среды; 

• создание условий для деятельности, направленной на воспитание, об-

разование и оздоровление туристов; 

• развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан 

при совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение дохо-

дов государства и граждан Российской Федерации, развитие международных 

контактов, сохранение объектов туристского показа, рациональное использова-

ние природного и культурного наследия [25]. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования турист-

ской деятельности являются поддержка и развитие внутреннего туризма, 

въездного туризма, социального туризма, детского туризма и самодеятельного 

туризма [25]. 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации осуществляется путем: 

– определения приоритетных направлений развития туризма в Россий-

ской Федерации; 

– нормативного правового регулирования в сфере туризма; 

– разработки и реализации федеральных, отраслевых, целевых и регио-

нальных программ развития туризма; 

– содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и ми-

ровом туристских рынках; 

– защиты прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной 

помощи, а также обеспечения их безопасности; 
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– содействия кадровому обеспечению в сфере туризма; 

– развития научных исследований в сфере туризма; 

– классификации объектов туристской индустрии; 

– ведения единого федерального реестра туроператоров; 

– информационного обеспечения туризма; 

– создания благоприятных условий для развития туристской индустрии; 

– оказания государственных услуг в сфере туризма; 

– взаимодействия с иностранными государствами и международными ор-

ганизациями в сфере туризма [25]. 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации осуществляется на следующих принципах: 

• содействие туристской деятельности и создание благоприятных усло-

вий для ее развития; 

• определение и поддержка приоритетных направлений туристской дея-

тельности; 

• формирование представления о России как стране, благоприятной для 

туризма; 

• поддержка и защита российских туристов, туроператоров, турагентов и 

их объединений [25]. 

Государственная политика на региональном уровне направлена на содей-

ствие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее раз-

вития, поддержание приоритетных направлений, формирование представления 

о регионе как благоприятном для развития туризма, поддержку и защиту субъ-

ектов рынка туристских услуг — туристов, туроператоров, турагентов и их 

объединений [3]. 

Законодательная база регулирования сферы туризма в Российской Феде-

рации включает следующие нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) № 146-ФЗ от 

26.11.2001. 

2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 сентября 2019 года № 2129-р). 

3. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» (№ 132-ФЗ от 14 ноября 1996 года с доп. и изм.). 

4. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ» (№ 131-ФЗ от 6.10.2003 в редакции закона 25.12.2008 

№ 281-ФЗ). Создание условий для развития туризма в муниципальных образо-

ваниях (п. 9 ст. 14.1). 

5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (№ 2-ФЗ от 19.06.95 

с доп. и изм.). 

6. Федеральный Закон «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ» от 

(№ 114-ФЗ от 15.08.1996 (ред. от 13.07.2015)). 

7. Государственные стандарты: 

– ГОСТ Р 50681-2010. Туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг; 
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– ГОСТ Р 51185-2008. Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования. 

8. «Об утверждении порядка классификации объектов туристской инду-

стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (Приказ 

Минкульта от 11 июля 2014 года № 1215). 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2: № 117-ФЗ от 

05.08.2000. 

Законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

предусмотрены следующие меры, направленные на поддержку туристской дея-

тельности: 

а) создание объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Тур-

помощь» для оказания экстренной помощи туристам за пределами Российской 

Федерации в случае невозможности исполнения, неисполнения или ненадле-

жащего исполнения туроператором своих обязательств по договору; 

б) содействие в организации эвакуации туриста из страны временного 

пребывания за счет средств компенсационного фонда объединения туроперато-

ров в сфере выездного туризма; 

в) установление финансового обеспечения туроператоров в размере: 

– не менее 500 тысяч рублей — для туроператоров, осуществляющих дея-

тельность в сфере внутреннего туризма или въездного туризма; 

– 5% от общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 

предыдущий год, но не менее чем 50 миллионов рублей — для туроператоров, 

осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма; 

г) формирование фонда персональной ответственности туроператора за 

счет ежегодного взноса туроператора в сфере выездного туризма. Размер еже-

годного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туропера-

тора равен одному проценту общей цены туристского продукта в сфере выезд-

ного туризма за предыдущий год; 

д) введение положения о праве страховщиков на регрессное требование к 

учредителям должника, его руководителю, членам органов управления туропе-

ратора в размере выплаченного страхового возмещения, если неисполнение ту-

роператором обязательств по договору вызвано умышленными действиями ука-

занных лиц и др. [25]. 

Туризм в Российской Федерации и ее субъектах рассматривается как от-

расль экономики, играющая важную роль в социально-экономическом развитии. 

Вместе с тем богатый туристский потенциал страны используется недостаточно 

эффективно. Этим, а также обострением конкурентной борьбы на международ-

ном и внутреннем рынках туристских услуг диктуется необходимость усиления 

воздействия государства на сферу туризма. Главная задача государства в сфере 

туризма состоит в создании в России современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных по-

требителей в разнообразных туристских услугах [9]. 
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В соответствии с многоаспектным характером туристской индустрии ин-

струменты государственного регулирования сферы туризма подразделяются на 

следующие группы: 

– экономические — стимулирование развития туристской индустрии по-

средством экономических механизмов;  

– юридические — регламентация всех аспектов деятельности в сфере ту-

ризма путем применения административных методов регулирования; 

– социальные — решение проблем повышения уровня жизни населения за 

счет развития индустрии туризма; 

– внешнеполитические — использование межправительственных отноше-

ний для продвижения отечественного продукта на мировом туристском рынке; 

– организационные — использование административно-управленческого 

аппарата для организации координационной, информационно-аналитической и 

научно-исследовательской работы в сфере туризма [9]. 

Организационная структура управления туристским сектором экономики 

представлена тремя уровнями: макро-, мезо- и микроэкономическим. 

На макроэкономическом уровне общая координация и решение наиболее 

важных вопросов развития туризма, а также вопросов, относящихся к компе-

тенции Администрации Президента, осуществляется Администрацией Прези-

дента Российской Федерации. С 2004 г. создано Федеральное агентство по ту-

ризму (Ростуризм), которое в настоящее время подведомственно Правитель-

ству Российской Федерации [23]. 

Основными функциями Ростуризма являются [9]: 

– реализация приоритетных направлений государственного регулирова-

ния туристской деятельности в Российской Федерации, ведение единого феде-

рального реестра туроператоров;  

– разработка и реализация документов стратегического планирования в 

сфере туризма; информационное обеспечение туризма; 

– информирование туроператоров, турагентов и туристов об угрозе без-

опасности туристов в стране (месте) временного пребывания; 

– продвижение туристского продукта на внутреннем и мировом рынках; 

– выполнение роли государственного заказчика федеральных целевых, 

научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере туризма; 

– реализация мер поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в сфере туризма и т. д. [9]. 

Основными функциональными элементами системы государственного 

регулирования туристской индустрии на макроуровне выступают: 

• Министерство финансов и Центральный банк Российской Федерации, 

которые осуществляют финансовое регулирование деятельности в сфере ту-

ризма; 

• Федеральная таможенная служба — таможенное регулирование прово-

за туристами валютных средств и товаров; 

• Министерство иностранных дел — визовое обслуживание туристов, 

международное сотрудничество в области туризма и др.; 
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• Министерство образования и науки — подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров для сферы туризма, научные исследования в 

сфере туризма [9]; 

• Министерство здравоохранения — предоставление реабилитационных 

услуг в курортной сфере, развитие оздоровительного туризма в стране; 

• Министерство природных ресурсов и экологии — вопросы использо-

вания природных туристских ресурсов и развития природно-ориентированного 

туризма в стране; 

• Министерство транспорта и подведомственные ему федеральные 

агентства по видам транспорта — организация воздушных пассажирских пере-

возок и обслуживание пассажиров на вокзалах [9]. 

Планирование развития туристской индустрии в России осуществляется 

на основе целевого программирования: реализована федеральная целевая про-

грамма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)», государственная программа «Развитие культуры и туризма» 

на 2013–2020 годы, утверждена Стратегия развития туризма в Российской Фе-

дерации на период до 2035 года, нацеленная на «комплексное развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий 

для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конку-

рентоспособного на внутреннем и мировом рынках, на усиление социальной 

роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления 

для всех жителей Российской Федерации» [22]. 

На уровне мезоэкономики функции по регулированию туристской дея-

тельности выполняют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления. 

Микроэкономический уровень организации управления туристской инду-

стрией представлен различными организациями, работающими в сфере туризма.  

Таким образом, эффективное воздействие государства на сферу туризма 

осуществляется через механизм государственного регулирования, основными 

элементами которого являются субъекты регулирования — органы государствен-

ной власти, объекты регулирования, а также формы и методы регулирования [9]. 

Объектами регулирования сферы туризма являются предприятия туриндустрии и 

туристские объекты, туристская инфраструктура, органы местного самоуправле-

ния, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку кадров для сфе-

ры туризма, общественные организации данной сферы и население [9]. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какими специфическими свойствами отличается рынок туристских 

продуктов? 

2. Какие факторы влияют на развитие туристского рынка? 

3. Какие элементы включает инфраструктура туристского рынка? 

4. Как Вы понимаете термин «экономика впечатлений»? 

5. Что такое валовой туристский продукт? Как он рассчитывается? 
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6. Какими факторами определяется конкурентоспособность страны на 

мировом уровне? 

7. Как определяется индекс TTCI? 

8. Какими методами государство регулирует развитие туризма? 

9. Какая из моделей государственного регулирования туризма более под-

ходит для России и почему? 

10. Какие пути государственного регулирования туристской деятельности 

в России предусматривает ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации»? 

Определите, верно/неверно 

1. Совокупный спрос на туристский продукт формируется преимуще-

ственно под влиянием факторов внутренней среды туризма. 

2. Равновесие на туристском рынке в масштабах национальной экономи-

ки достигается и поддерживается на длительный срок за счет государственного 

регулирования сферы туризма. 

3. Туристский продукт может включать только материальные компоненты. 

4. К приоритетным направлениям регулирования туризма относятся под-

держка и развитие въездного и выездного туризма. 

Тесты 

1. Ночной клуб Амстердама DiscoDolly по классификации предприятий, 

производящих услуги для туристов, относится к группе: 

а) первичных; 

б) вторичных; 

в) третичных; 

г) материально-сервисных предприятий. 

2. К особенностям туристского продукта как товара относится: 

а) постоянство качества; 

б) несохраняемость; 

в) отрыв процесса производства от процесса потребления;  

г) универсальный, стандартизированный характер. 

3. К какой группе инструментов государственного регулирования сферы 

туризма относится участие государства в подготовке кадров для индустрии ту-

ризма: 

а) экономической; 

б) социальной; 

в) организационной; 

г) юридической? 
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ГЛАВА 3. МЕЗОЭКОНОМИКА ТУРИЗМА 

3.1. Туристские дестинации как субъекты мезоуровня 
экономики 

Экономика туризма на мезоуровне рассматривает отдельные туристские 

дестинации с учетом географических, климатических, культурно-исторических 

и региональных условий их деятельности. Термин «дестинация» (в переводе с 

англ.) означает «местонахождение, место назначения». Согласно определению 

ВТО, «дестинация — физическое пространство, в котором посетитель проводит 

время, по крайней мере, с одной ночевкой. Оно включает туристские продукты, 

такие как услуги и аттракции, и туристские ресурсы в пределах одного дня пу-

тешествия. Это пространство имеет физические и административные границы, 

определяющие способ его управления, образы и перцепции, определяющие его 

рыночную конкурентоспособность» [19]. В теории туризма понятие дестинации 

рассматривается с позиции двух подходов — географического и клиентоориен-

тированного, как показано на рисунке 6. 

 

Рис. 6 

Подходы к определению туристской дестинации [12] 

На рисунке 6 видно, что оба подхода трактуют дестинацию как опреде-

ленное пространство, некую территорию, однако критерии ее туристской зна-

чимости отличаются: 

– географический подход подразумевает туристский потенциал дестинации; 

– клиентоориентированный подход определяет дестинацию как террито-

рию, уже имеющую привлекательность для туристов. 

В основе туристской привлекательности территории для путешественни-

ков находятся такие ее специфические свойства и особенности (климат, геогра-

фическое расположение, природные и культурно-исторические достопримеча-

тельности, яркие события и пр.), которые отсутствуют в местах их постоянного 

проживания, а также в других дестинациях.  
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Географическая территория является дестинацией только в том случае, 

если она отвечает следующим условиям: 

1) административная и географическая ограниченность; 

2) наличие комплекса туристских продуктов и услуг, обеспечивающих 

комфортное пребывание туристов в дестинации: перевозки, размещения, пита-

ния, экскурсионного обслуживания и т. п.; 

3) наличие определенного набора привлекательных для туристов ресур-

сов и достопримечательностей; 

4) экономическая, транспортная и информационная доступность дестина-

ции для потенциальных потребителей туристского продукта; 

5) имидж и репутация, влияющая на конкурентоспособность данной тер-

ритории на туристском рынке. 

Таким образом, дестинация — это ограниченная территория, обладающая 

привлекательностью для туристов и располагающая соответствующим потреб-

ностям туристов комплексом услуг. Приобретение туристского продукта состо-

ится в том случае, если привлекательность данной дестинации для потребителя 

выше по сравнению с предстоящими затратами времени и денежных средств на 

поездку. Для этого туристский продукт должен быть представлен уникальными 

объектами, высококачественными услугами, комфортной средой пребывания, 

что в совокупности создает конкурентные преимущества дестинации.  

Туристская дестинация является многоаспектным понятием и может рас-

сматриваться в различных ролях (качествах): 

– во-первых, в качестве географически определенной территории, имею-

щей пространственную структуру и располагающей совокупностью туристских 

ресурсов;  

– во-вторых, как цель путешествия, представляющая интерес для опреде-

ленных сегментов туристического спроса;  

– в-третьих, как комплексный туристский продукт, представляющий со-

бой результат кооперации предприятий местной туристской индустрии; 

– в-четвертых, в роли субъекта туристского рынка, на котором проявля-

ются сформированные конкурентные преимущества и конкурентоспособность 

дестинации; 

– в-пятых, как предпринимательская среда для расположенных на дан-

ной территории предприятий туристской индустрии: комфортный предпри-

нимательский климат обеспечивает деловую активность и экономическое 

процветание дестинации, способствуя повышению ее привлекательности для 

туристов; 

– в-шестых, в качестве объекта управления со стороны органов государ-

ственной власти соответствующего уровня. 

На уровне мезоэкономики функции по регулированию туристской дея-

тельности выполняют органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Активное участие в развитии туристской деятельности на территории де-

стинации принимают органы местного самоуправления, которые, применяя как 

административные, так и экономические инструменты, поощряют развитие со-
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циального туризма, активный отдых населения, расширение использования 

местных достопримечательностей, содействуют восстановлению и сбережению 

культурного наследия и т. д. 

Каждая туристская дестинация на протяжении своего существования 

проходит несколько этапов, в совокупности образующих жизненный цикл раз-

вития дестинации. 

Дотуристское использование территории характеризуется нерегулярными 

приездами граждан с личными или деловыми целями. Поскольку количество 

приезжих невелико, то имеющейся инфраструктуры достаточно для удовлетво-

рения их потребностей. Наличие природных или культурно-исторических до-

стопримечательностей формирует у гостей благоприятное мнение о дестина-

ции, которое получает широкое распространение, что обусловливает становле-

ние данной местности как туристской дестинации. 

Этапы жизненного цикла развития дестинации представлены на рисунке 7. 

 

Рис. 7 

Структура жизненного цикла туристской дестинации [12] 

Как показывает рисункок 7, 1-й этап жизненного цикла характеризуется 

ростом притока туристов, который становится стимулом деловой активности 

местного бизнеса, развития народных промыслов, расширения предложения 

туристских услуг. 

2 этап. Возросший поток туристов требует расширения существующей 

инфраструктуры, в первую очередь дополнительных средств размещения. 
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Следствием этого становится увеличение объема инвестиций в экономику де-

стинации и соответствующий рост прибыли.  

3 этап. Экономическое процветание и продвижение дестинации на ту-

ристском рынке привлекает в нее всё возрастающие массы туристов, дестина-

ция становится популярной туристской зоной.  

4 этап. В результате дополнительных инвестиций в развитие инфраструк-

туры туризма создаются новые отели, мотели, кемпинги и пр., расширяется 

сектор развлечений, что существенно изменяет сложившийся уклад жизни 

местных жителей, режим труда и отдыха, стандарты поведения. 

5 этап. Создание новых рабочих мест обусловливает приток в дестинацию 

новой рабочей силы, привносящей свои особенности менталитета, культуры и 

поведения. Эти процессы порождают изменения в природной среде и архитек-

турно-культурном образе дестинации: утрачивается ее идентичность, самобыт-

ность, следовательно, привлекательность для туристов. 

6 этап. Изменение первоначальных качеств и достоинств туристской зоны 

снижает интерес к ней и влечет за собой сокращение количества туристов. 

7 этап. Следствием оттока туристов становится низкая заполняемость 

средств размещения, падение спроса на туристские услуги в целом и соответ-

ствующее снижение прибыли. 

8 этап. Стремясь поддержать туристский спрос, предприятия турист-

ской индустрии снижают цены, активно используют систему скидок, акций и 

бонусов на свои услуги и товары, что приводит к еще большему падению 

прибыли. 

На этом этапе задачей частного и общественного секторов является со-

здание нового бизнес-плана развития дестинации и поиск новых сегментов ту-

ристского рынка с учетом влияния различных факторов: строительства желез-

ных дорог, аэропортов, физкультурно-спортивных сооружений [12]. 

Жизненный цикл дестинации охватывает период продолжительностью 

20–25 лет. При достижении предельного уровня туристической освоенности 

территории начинается деградация дестинации [19]. 

В экономике туризма выделяются следующие типы туристских дести-

наций: 

1. Крупные столичные города, обладающие культурно-историческим, 

торговым и/или развлекательным потенциалом. 

2. Малые и средние города с уникальными природными и культурно-

историческими достопримечательностями: этнокультурные центры, туристиче-

ские города с развитой туристской инфраструктурой, привлекательные с куль-

турной, исторической и научной точек зрения для туристов, специализированные 

развлекательные центры, города-курорты, предлагающие услуги пляжно-

рекреационного отдыха. Следует отметить, что понятие курорта не совпадает 

по смыслу с понятием дестинации, так как цель курорта является более узкой и 

заключается в организации отдыха и оздоровлении граждан. 

Как показывает структура жизненного цикла туристской дестинации, 

главным индикатором того или иного этапа жизненного цикла является размер 

туристского потока, поэтому важное значение имеет его оценка и учет. Форми-
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рование туристского потока осуществляется под влиянием экономических и 

специализированных факторов, отражающих уровень развития сферы туризма 

в принимающей дестинации. 

При помощи статистического измерения туристических потоков опреде-

ляется их размер и тенденции как основа для прогнозирования и планирования 

развития туризма. 

Статистическая информационная база для измерения туристских потоков 

включает различные категории данных: 

1) статистические количественные данные о размере туристских потоков: 

число туристов, выезжающих из данного региона или посещающих данное ме-

сто назначения в определенный период времени, продолжительность пребыва-

ния туристов в местах отдыха [12]. 

2) статистические данные качественного характера о характерных осо-

бенностях туристов: пол, возраст, социальный статус и т. д., о категории поезд-

ки и отношении к месту назначения [12]. 

3) статистические данные о финансовых поступлениях и расходах. Ту-

ристские потоки — это не просто передвижение людей, а поток денег, которые 

зарабатываются в одном месте и тратятся в другом [12]. 

Источниками информации для измерения туристских потоков служат 

данные миграционной службы о численности въезжающих/выезжающих, све-

дения турагентств о продажах туров, данные о количестве заселяющихся в оте-

ли, результаты опросов населения и туристов и пр.  

3.2. Экономика и конкурентоспособность 
туристских дестинаций 

Под конкурентоспособностью туристской дестинации следует пони-

мать ее способность конкурировать с аналогичными субъектами на туристском 

рынке, используя конкурентные преимущества, которые выражают ее отличие 

от конкурентов как по степени соответствия продукта конкретным потребно-

стям туриста, так и по степени его финансовой доступности для потенциально-

го потребителя [3]. Конкурентоспособной можно считать такую туристскую де-

стинацию, которая способна производить туристские продукты, пользующиеся 

спросом на внутреннем и внешнем рынке, и обеспечивать на этой основе эко-

номический рост и повышение уровня благосостояния местного населения. 

Конкурентоспособность туристской дестинации обеспечивает ей опреде-

ленную долю рыночной власти. 

Процесс формирования конкурентной среды в туризме состоит в обеспе-

чении механизма конкуренции как принципа координации деятельности субъ-

ектов туристского рынка. Однако эффективность туристской инфраструктуры 

достигается при оптимальном сочетании рыночных принципов хозяйствования 

и государственного регулирующего механизма в туризме [13]. 

Формирование конкурентной среды в России отражает приоритеты госу-

дарственной политики в области туризма и направлено на повышение конкурен-

тоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и 
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иностранных граждан в качественных туристских услугах. В основу разработки 

современных стратегий развития туризма в России положена идея кластериза-

ции, согласно которой дестинация может включать несколько кластеров, соот-

ветствующих различным видам и направлениям развития туризма. Под турист-

ским кластером понимается сконцентрированная на некоторой территории 

группа взаимосвязанных ресурсов, факторов, предприятий, которые являются 

необходимыми или желательными для развития определенной разновидности 

туризма, способствующими удовлетворению потребностей туристов в зависи-

мости от мотива путешествия [12]. 

Кластерный подход к развитию туристских территорий заключается в 

формировании группы географически соседствующих, использующих рекреа-

ционный потенциал территории и взаимодействующих между собой предприя-

тий, общественных организаций и связанных с ними органов государственного 

управления, формирующих и обслуживающих туристские потоки [3]. 

В основе конкурентоспособности конкретной туристской дестинации 

находится система сформированных в ней конкурентных преимуществ как мо-

тивов туристского выбора. Конкурентные преимущества туристской дести-

нации можно классифицировать по следующим критериям: 

• в зависимости от происхождения — естественные (природно-клима- 

тические условия, исторические объекты) и созданные (уровень развития ту-

ристской инфраструктуры, качество туристских продуктов и пр.);  

• в зависимости от времени — постоянные, т. е. существующие дли-

тельный период, временные (сезонные) и разовые (событийные); 

• в зависимости от воспроизводимости — абсолютные (уникальные, не-

воспроизводимые), относительные (трудно воспроизводимые вследствие суще-

ственных финансовых затрат и продолжительного времени) и легко воспроиз-

водимые конкурентами; 

• в зависимости от значения — существенные (критические, решаю-

щие в конкурентной борьбе) и несущественные (не дающие явного преиму-

щества); 

• в зависимости от формы — материальные (туристские ресурсы, сте-

пень развитости туристской инфраструктуры) и нематериальные (имидж дести-

нации, информационное сопровождение и пр.); 

• в зависимости от наличия — реальные (созданные) и потенци- 

альные; 

• в зависимости от условий формирования — первичные, основанные на 

существующих туристских ресурсах, и вторичные, для формирования которых 

требуются определенные условия, например дополнительные объекты турист-

ской инфраструктуры [13]. 

Туристская привлекательность дестинации базируется на наличии ту-

ристско-рекреационных, инфраструктурных, социально-экономических и дру-

гих преимуществ дестинации, которые формируют туристский интерес к де-

стинации и потребность туриста в путешествии. 
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На формирование туристских потребностей влияют следующие группы 

факторов: 

1. Наличие туристско-рекреационных ресурсов, которые включают: 

1) природные достопримечательности; 

2) культурно-исторические достопримечательности: архитектурные, ис-

торические, археологические достопримечательности; народные промыслы и 

фольклор; объекты паломнического туризма; 

3) оздоровительные ресурсы: морские курорты, минеральные источники, 

санатории; 

4) событийные мероприятия. 

2. Доступность туристской дестинации: 

1) территориальная (транспортная): удаленность от места проживания ту-

риста; разнообразие видов транспорта для доставки туристов в дестинацию; 

среднее время в пути; наличие беспересадочных вариантов доставки; 

2) визовая: необходимость оформления визы или безвизовый режим; про-

стота оформления, сроки оформления, стоимость оформления визы; 

3) ценовая: стоимость турпродукта; стоимость доставки туриста, стои-

мость проживания, стоимость сопутствующих услуг; 

4) информационная: наличие достаточного количества информации по 

дестинации в интернете, печатных СМИ и других источниках; наличие инфор-

мации на языке, доступном для туриста; язык общения в дестинации. 

3. Инфраструктура туристской дестинации: 

1) гостиничная: наличие гостиниц определенной звездности, интересую-

щих туриста; наличие свободных мест в интересующий гостя период;  

2) инфраструктура общественного питания: наличие ресторанов, кафе и пр.; 

интерес туриста к национальной кухне; наличие «брендовых» национальных блюд; 

3) транспортная инфраструктура дестинации: наличие общественного 

транспорта, загруженность дорог (пробки); 

4) наличие специфической туристской инфраструктуры в зависимости от 

специфики вида туризма: наличие пунктов проката спортивного снаряжения; 

наличие сопутствующих услуг; 

5) объекты развлечений: наличие привлекательных для туриста объектов 

развлечений; наличие необычных развлечений (участие в национальных обря-

дах и т. п.); 

4. Уровень цен в дестинации (соотношение «цена — качество»): цена ос-

новного туристского продукта, соотношение «цена — качество»; цены сопут-

ствующих товаров и услуг. 

5. Природа и климат туристской дестинации: флора и фауна; географи-

ческое расположение, климатические и погодные условия. 

6. Безопасность пребывания в дестинации: 

1) личная безопасность: уровень преступности в дестинации; возмож-

ность получения необходимой медицинской помощи; общая экологическая и 

эпидемиологическая обстановка в дестинации; 

2) безопасность багажа: уровень преступности в дестинации; сохранность 

багажа на транспорте и в гостинице. 
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7. Комфортность пребывания туриста в дестинации: 

1) отношение местного населения к туристам: степень доброжелательно-

сти местного населения к туристам; готовность местного населения к коммуни-

кации с туристом; 

2) знакомая среда: родной или знакомый язык общения; знание местных 

обычаев и особенностей [12]. 

8. Ассортимент туристских услуг: экскурсионные, спортивные, развле-

кательные, курортные, рекреационные и др. 

Данный перечень факторов оказывает влияние на первичный выбор дести-

нации туристами, но факт повторного визита туриста в дестинацию во многом 

определяется степенью доброжелательности местных жителей по отношению к 

туристам, в основе которой лежат прежде всего экономические мотивы. Тесная 

зависимость качества предоставляемых туристских услуг от отношения местного 

населения требует создания заинтересованными в притоке туристов органами 

местной власти условий, способствующих повышению вовлеченности местного 

населения в экономику туристской дестинации в качестве субъектов [13]. 

Конкурентоспособность туристской дестинации может быть оценена с 

количественной и качественной стороны. Количественная оценка осуществля-

ется с помощью расчета ряда экономических показателей, на базе которых 

формируется интегральный экономический показатель конкурентоспособности 

туристской дестинации. Качественная оценка включает анализ и оценку при-

влекательности туристской дестинации [12]. 

Показатели количественной оценки конкурентоспособности туристской 

дестинации: 

1. Количественный эффект от привлечения инвестиций в развитие и по-

вышение конкурентоспособности туристской индустрии дестинации характери-

зуется следующими показателями: 

• прирост количества туристских прибытий: 

∆ТП = ТП1 – ТП0, 

где ТП0, ТП1 — количество туристских прибытий до и после осуществления за-

трат [12]; 

• прирост денежных потоков от увеличения туристского потока: 

∆ДП = ДП1 – ДП0, 

где ДП0, ДП1 — денежные потоки от туризма до и после осуществления затрат; 

• увеличение численности занятых в дестинации: 

∆ЧЗ = ЧЗ1 – ЧЗ0, 

где ЧЗ0, ЧЗ1 — численность занятого населения в дестинации до и после осу-

ществления затрат; 

• прирост валового внутреннего продукта:  

∆ВВП = ВВП1 – ВВП0, 

где ВВП0, ВВП1 — валовой внутренний продукт дестинации до и после осу-

ществления затрат [12]. 
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2. Коэффициент эффективности экономической деятельности туристской 

дестинации, который показывает размер прироста ВВП в расчете на 1 рубль 

инвестиций:  

Кэтд = ∆ВВП/И. 

3. Коэффициент эффективности туристской индустрии дестинации, по-

казывающий размер прироста денежных потоков в расчете на 1 рубль инве-

стиций: 

Кэти = ∆ДП/И. 

4. Доход дестинации от одного туриста, Дт. 

5. Срок окупаемости инвестиций, Ток: 

Ток = И/∆ДП. 

6. Коэффициент удовлетворенности/неудовлетворенности потребителей 

посещением дестинации: 

Ку = 1 – Кну;   Кну = ТПну/ТП, 

где ТПну — количество туристов, неудовлетворенных качеством услуг дестина-

ции [12]. 

7. Коэффициент лояльности туристов к дестинации (коэффициент возвра-

та туристов): 

Клт = ТПн/ТП, 

где ТПн — количество туристов, неоднократно посетивших дестинацию. 

8. Темпы прироста количественных показателей: 

• Коэффициент прироста ВВП:  

Кввп = ∆ВВП/ВВПо; 

• Коэффициент прироста товарной продукции:  

Ктп = ∆ТП/ТПо; 

• Коэффициент прироста денежных потоков:  

Кдп = ∆ДП/ДПо; 

• Коэффициент прироста дохода от одного туриста:  

Кдт = ∆Дт/Дто; 

• Коэффициент прироста занятости в дестинации:  

Кз = ∆ЧЗ/ЧЗо [12]. 

Интегральный индекс конкурентоспособности туристской дестинации 

рассчитывается с учетом всех перечисленных показателей и характеризует об-

щую конкурентоспособность туристской дестинации: 

n 

IK = (∑Ki × qi)/n × 1/Ток, 

i = 1 
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где Ki — i-ый коэффициент оценки конкурентоспособности туристской дести-

нации; qi — вес i-го коэффициента, определяемый экспертным путем; n — ко-

личество коэффициентов [12]. 

2. Оценка привлекательности туристской дестинации, характеризующая 

ее с качественной стороны, проводится на основе экспертных оценок специали-

стов и отзывов туристов.  

3.3. Создание туристских кластеров в рамках реализации 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 

В последние десятилетия усиливается внимание к кластерной политике в 

туризме в связи с ее важным значением для создания долгосрочных конкурент-

ных преимуществ территорий, нацеленных на привлечение туристических по-

токов. Термин «кластер» в туризме означает сосредоточение в рамках ограни-

ченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимаю-

щихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского 

продукта, а также деятельностью, сопряженной с туризмом и рекреационными 

услугами. Цель создания туристско-рекреационного кластера состоит в том, 

чтобы повысить конкурентоспособность территории на туристском рынке за 

счет повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих 

в кластер, стимулирования инноваций и новых направлений деятельности. Со-

здание туристско-рекреационного кластера определяет специализацию терри-

тории и влияет на формирование имиджа региона. 

Организация деятельности кластера обеспечивает его участникам суще-

ственные преимущества: 

– для субъекта Российской Федерации — увеличение числа налогопла-

тельщиков в регионе, расширение взаимодействия с предпринимательским сек-

тором, повышение конкурентоспособности региона, расширение притока оте-

чественных и зарубежных инвестиций в регион; 

– для предпринимателей — расширение доступа к кадровой и научно-

технической инфраструктуре, снижение издержек производства за счет исполь-

зования местных ресурсов, повышения квалификации кадров и т. д., конструк-

тивное взаимодействие с органами региональной власти; 

– для населения — повышение уровня заработной платы и занятости в ре-

гионе, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные 

фонды, развитие социальной инфраструктуры территории. 

Технология создания кластера и управления им включает четыре этапа: 

1 этап. Правительством принимается решение о развитии туризма на дан-

ной территории; проводится социологический опрос населения; формируется 

научно-обоснованная концепция и программа туристско-рекреационного раз-

вития территории. 

2 этап. Создается паспорт территории, разрабатывается проект кластера, 

определяются потенциальные участники; проводится туристско-рекреационная 

экспертиза.  
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3 этап. Формируется координирующий орган, в состав которого входят 

представители населения, бизнес-сообщества, власти и научных организаций; ве-

дется поиск инвесторов; осуществляется строительство и эксплуатация инженер-

ных объектов кластера на основе государственно-частного партнерства. 

4 этап. Осуществляется подготовка кадрового обеспечения кластера; со-

здаются условия и структура для эффективного управления кластером.  

Стимулирование развития туристской инфраструктуры на региональном 

уровне осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ав- 

густа 2011 г. № 644 [24]. 

Первой из задач, поставленных в ФЦП, является развитие туристско-

рекреационного комплекса России прежде всего на основе формирования 

крупных туристских центров. В связи с коренными различиями географиче-

ских, климатических, демографических, инфраструктурных, экономических 

условий российских регионов каждый из них располагает уникальной комби-

нацией туристских ресурсов, что обусловливает необходимость кластерного 

характера развития туризма в регионах. Перечень субъектов Российской Феде-

рации, на территории которых ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туриз-

ма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» предусмотрено создание ту-

ристско-рекреационных кластеров, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Стратегические направления кластеризации туризма в регионах России [24] 

Наименование  

региона 

Наименование туристско-

рекреационного кластера 
Развиваемые виды туризма 

Ярославская  

область 

«Золотое кольцо» культурно-познавательный, па-

ломнический, круизный, рекреа-

ционный, деловой 
«Ярославское взморье» 

Ивановская  

область 

«Плес» спортивно-оздоровительный, 

круизный 

Рязанская область «Рязанский» культурно-познавательный, дело-

вой, речной 

Псковская область «Псковский» культурно-познавательный, эко-

логический 

Алтайский край «Белокуриха»  горнолыжный, экологический, 

спортивно-оздоровительный, 

активный, автотуризм 
«Золотые ворота» 

«Барнаул — горнозаводской  

город» 

Республика  

Бурятия 

«Подлеморье» автотуризм, активный, экологиче-

ский, спортивно-

оздоровительный 
«Кяхта» 

«Байкальский» 

«Тункинская долина» 

Липецкая область «Елец» культурно-познавательный, ле-

чебно-оздоровительный, 

автотуризм 
«Задонщина» 
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Продолжение табл. 2 

Наименование  

региона 

Наименование туристско-

рекреационного кластера 
Развиваемые виды туризма 

Краснодарский 

край 

«Абрау-Утриш» культурно-познавательный, ле-

чебно-оздоровительный, рекреа-

ционный 
«Можжевеловая роща» 

Ставропольский 

край 

Эко-курорт «Кавминводы» экологический, лечебно-

оздоровительный 

Республика Тыва «Алдын-Булак» этнокультурный, автотуризм, 

речной, конный, экологический «Силбир» 

Республика Алтай Всесезонный горнолыжный 

спортивно-оздоровительный 

комплекс «Манжерок» 

спортивно-оздоровительный, гор-

нолыжный, активный 

Вологодская  

область 

«Насон-город» культурно-познавательный, эко-

логический, детский, активный Центр активного отдыха и ту-

ризма «Y.E.S» 

«Центральная городская набе-

режная» 

Костромская  

область 

«Кладезь земли Костромской» культурно-познавательный, 

паломнический, круизный 

Республика Саха «Северная мозаика» этнокультурный, экологический  

Оренбургская  

область 

«Соленые озера» экологический, активный, спор-

тивно-оздоровительный, водный 

Чувашская  

республика 

«Этническая Чувашия» этнокультурный, промышленный, 

экологический, паломнический, 

речной 

Чеченская  

республика 

«Кезеной-Ам» горный, конный, спелеотуризм, 

экологический, рекреационный, 

оздоровительный, паломнический  

Кабардино-

Балкария 

«Зарагиж» горный, экологический, лечебно-

оздоровительный, рекреационный 

Республика  

Адыгея 

«Ворота Лаго-Наки» горный, спелеотуризм, этнокуль-

турный, спортивно-

оздоровительный, паломнический 

Кемеровская  

область 

«Шерегеш» горнолыжный, спортивно-

оздоровительный 

Свердловская  

область 

«Самоцветное кольцо Урала» автотуризм, активный, речной, 

горный, этнокультурный, лечебно-

оздоровительный, промышленный 

Тверская область «Верхневолжский» культурно-познавательный, эко-

логический, лечебно-

оздоровительный 

Амурская область «Амур» речной, круизный, активный, 

спортивно-оздоровительный 

Хабаровский край «Остров Большой Уссурий-

ский — Шантары» 

речной, круизный, активный, эко-

логический, горный, этнографи-

ческий 

Калининградская 

область 

«Раушен» культурно-познавательный, ре-

креационный, экологический, ле-

чебно-оздоровительный 
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Продолжение табл. 2 

Наименование  

региона 

Наименование туристско-

рекреационного кластера 
Развиваемые виды туризма 

Новгородская  

область 

«Старорусский» культурно-познавательный, ре-

креационный, лечебно-

оздоровительный, религиозный 

Новосибирская  

область 

«Озерный кластер» деловой, оздоровительный, ре-

креационный, водный 

Мурманская  

область 

«Хибины» активный, горный, арктический, 

экстремальный 

Республика  

Карелия 

«Южная Карелия» культурно-познавательный, эко-

логический, этнокультурный, 

автотуризм 
«Беломорские петроглифы» 

Московская  

область 

«Сергиев Посад — врата Золо-

того кольца» 

культурно-познавательный, па-

ломнический 

«Русская Палестина» 

Республика  

Ингушетия 

Всесезонный туристический 

центр «Ингушетия» 

горный, экологический, культур-

но-познавательный, активный, 

лечебно-оздоровительный 

Республика  

Татарстан 

«Свияжск» этнокультурный, круизный, куль-

турно-познавательный, событий-

ный, оздоровительный, экологи-

ческий, паломнический 

«Великий Булгар» 

Республика  

Дагестан 

«Золотые дюны» пляжный, рекреационный, лечебно-

оздоровительный, этнокультурный «Золотые пески» 

Удмуртская  

республика 

«Камский берег» этнокультурный, культурно-

познавательный, событийный, 

активный, экологический, лечеб-

но-оздоровительный 

Республика  

Марий Эл 

«Царь-Град» этнокультурный, экологический, 

культурно-познавательный, па-

ломнический, оздоровительный 

Забайкальский 

край 

«Ивано-Арахлейский автоту-

ристский кластер» 

автотуризм 

Брянская область «Хрустальный город» культурно-познавательный, эко-

логический, речной 

Тульская область «Русские усадьбы» культурно-познавательный, эко-

логический, сельский 

На территории каждого туристско-рекреационного кластера предусматри-

вается создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера: объектов канализационной сети и очистных сооруже-

ний, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и 

дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопрово-

да, водопровода, а также строительство объектов туристской инфраструктуры: 

коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и 

питания [24]. 

В процессе формирования и развития туристско-рекреационных класте-

ров выявился ряд проблем, основными из которых являются: 

– дефицит квалифицированных кадров; 
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– недостаточная осведомленность населения и местных органов власти о 

преимуществах кластерного подхода; 

– недостаток практического опыта стратегического планирования турист-

ской деятельности на основе государственно-частного партнерства; 

– недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры в регионах; 

– проблемы с транспортной доступностью регионов; 

– длительный период запуска кластера. 

На решение указанных проблем и комплексное развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации направлена федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-

ции (2019–2025 годы)» и «Стратегия развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года», целевые показатели которой к 2035 году предусматри-

вают: «рост объема туристской индустрии от 3158 млрд рублей до 16 306 млрд 

рублей; увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских поез-

док на одного жителя Российской Федерации; увеличение экспорта туристских 

услуг Российской Федерации от 8,9 млрд долларов США до 28,6 млрд долларов 

США к 2035 году; увеличение инвестиций в сферу туризма в 3 раза» [22]. 

Предпосылками для достижения такого роста является создание условий для 

формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного турист-

ского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление 

социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха 

и оздоровления для граждан Российской Федерации [22]. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается отличие дестинации от географической терри- 

тории? 

2. Какие этапы проходит дестинация в процессе своего развития? 

3. Охарактеризуйте сходство и различие кластера и дестинации. 

4. Какие факторы являются наиболее весомыми для привлекательности 

дестинации в глазах туристов? 

5. Какие конкурентные преимущества дестинации являются легко вос-

производимыми для конкурентов? 

6. Какова взаимосвязь темпов развития экономики дестинации и ее кон-

курентоспособности? 

7. Как рассчитывается и что показывает эффективность туристской инду-

стрии дестинации? 

8. Для чего необходимо давать количественную и качественную оценку 

конкурентоспособности туристской дестинации? 

9. По каким параметрам оценивается доступность туристской дести- 

нации? 

10. Какую роль в формировании туристских потоков играет отношение 

населения дестинации к туристам?  
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Определите, верно/неверно 

1. Совокупный спрос на туристский продукт формируется преимуще-

ственно под влиянием факторов внутренней среды туризма. 

2. Равновесие на туристском рынке в масштабах национальной экономи-

ки достигается и поддерживается на длительный срок за счет государственного 

регулирования сферы туризма. 

3. Туристский продукт может включать материальные и нематериальные 

компоненты. 

4. К приоритетным направлениям государственного регулирования ту-

ристской деятельности относятся поддержка и развитие въездного и выездного 

туризма. 

Тесты 

1. Туристская дестинация — это: 

а) географическая территория, имеющая определенные границы и обла-

дающая определенными туристскими ресурсами; 

б) территория, не имеющая четко обозначенных границ и обладающая 

определенными туристскими ресурсами; 

в) населенный пункт, обладающий туристской достопримечательностью; 

г) все ответы верны. 

2. Конечным этапом развития дестинации является: 

а) удешевление туристского продукта за счет акций и скидок; 

б) рост численности местного населения; 

в) расширение ассортимента предлагаемых туристских услуг; 

г) максимальный приток туристов. 

3. Количественный эффект от затрат на развитие и повышение конкурен-

тоспособности туристской дестинации определяется при помощи показателя: 

а) срока окупаемости затрат; 

б) дохода в расчете на одного туриста; 

в) прироста туристских прибытий; 

г) прироста инвестиций. 
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ГЛАВА 4. МИКРОЭКОНОМИКА ТУРИЗМА 

4.1. Предпринимательская деятельность в туризме 

Предпринимательская деятельность в сфере туризма носит весьма слож-

ный и многоаспектный характер. Отмеченное свойство предпринимательства 

обусловлено многообразием туризма, и это вполне понятно, поскольку объек-

том туристского обслуживания является человек с его сугубо индивидуальны-

ми потребностями [10]. 

Особенностью предпринимательства в туризме как науки является то, что 

оно содержит множество определений одних и тех же понятий, свидетельству-

ющих о том, что предпринимательство в туризме как научная дисциплина 

находится в стадии своего становления [10].  

 

Рис. 8 

Место предпринимательства туризма в экономике [11] 

Рынок туристских услуг в настоящее время является достаточно разви-

тым. Он определяет функции и виды деятельности субъектов предпринима-
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тельской деятельности в туризме, к которым в первую очередь относятся туро-

ператоры, турагенты, а также связанные с ними предприятия туристской ин-

фраструктуры. 

В современных условиях туризм является одним из важнейших источни-

ков поступления средств в бюджеты всех уровней. Государство обеспечивает 

возможности для предпринимательства в туризме в первую очередь за счет со-

здания туристских кластеров. 

Место туристской отрасли и туристского предпринимательства в совре-

менной экономике представлено на рисунке 8. 

Для более полного представления о сущности предпринимательской дея-

тельности в туризме необходимо рассмотреть классификацию и виды предпри-

нимательства в сфере туризма в зависимости от следующих критериев. 

• По количеству собственников можно выделить: 

– индивидуальную туристскую деятельность; 

– коллективную туристскую деятельность.  

• По форме собственности предпринимательская деятельность в туризме 

может быть: 

– частной; 

– муниципальной; 

– государственной. 

В сфере туризма преобладает частная форма собственности. 

Коллективный туристский бизнес, в свою очередь, представлен организа-

ционно-правовыми и организационно-экономическими формами. 

• По степени новаторства предпринимательская деятельность подразде-

ляется на: 

– классическую предпринимательскую деятельность — традиционный, 

консервативный вид предпринимательской деятельности. В первую очередь 

она направлена на максимальную ресурсную отдачу, а также на управление 

объектами производства, в которых задействован ряд внешних и внутренних 

факторов, направленных на выявление резервов туристской организации для 

повышения рентабельности, обновления номенклатуры выпускаемых услуг. 

Классическая предпринимательская деятельность является более предсказуе-

мой, чем инновационное предпринимательство. Вследствие высокого уровня 

конкуренции добиться существенных результатов в рамках классической пред-

принимательской деятельности довольно непросто; 

– инновационную предпринимательскую деятельность — создание нов-

шеств с помощью использования новых сочетаний традиционных ресурсов. 

Инновационная предпринимательская деятельность требует значительных ин-

вестиций и несет в себе значительную долю риска. Однако в данной сфере 

можно добиться высоких результатов и известности на туристском рынке.  

• Одной из основных классификаций является деление по сфере деятель-

ности: 

– производственная предпринимательская деятельность — процесс со-

здания конкретной услуги для реализации потребителям, то есть услуги, необ-

ходимой туристу в процессе путешествия и обладающей способностью быть 
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проданной или обмененной на другие услуги или товары. В качестве примера 

можно привести туроперейтинг, гостиничное обслуживание, услуги обще-

ственного питания, транспортное обслуживание, организацию досуга, бизнес-

обслуживание, оздоровительное, спортивное и экскурсионное обслуживание. 

Предпринимательство в туризме связано с приобретением основных и оборот-

ных средств. Для производства услуг предприятию необходимы оборотные 

средства в виде материальных и нематериальных ценностей. Помимо этого 

необходимы основные средства, представляющие собой помещения, машины, 

оборудование и т. д. Производство туристских услуг также требует привлече-

ния рабочей силы, труд которой необходимо оплачивать. Производство в рам-

ках туристского бизнеса завершается выпуском услуг, продаваемых потребите-

лям либо организациям. Основной задачей туристской фирмы в данном случае 

является окупаемость производства услуги, чтобы доход был выше основных и 

дополнительных расходов, а также окупил уплаченные налоги. 

– коммерческая предпринимательская деятельность — в ее основе лежат 

товарно-денежные и торгово-обменные операции. Суть их заключается в про-

ведении операций и сделок по купле-продаже и перепродаже туристских услуг. 

Схема коммерческой деятельности схожа с предпринимательской деятельно-

стью, однако вместо материальных и нематериальных ресурсов приобретается 

готовая услуга, реализуемая туристам. В качестве примера можно привести ту-

рагентскую деятельность. Особенностью коммерческой предпринимательской 

деятельности являются непосредственные экономические связи с оптовыми и 

розничными потребителями услуг. В зависимости от вида коммерческой сделки 

можно выделить два вида коммерческой предпринимательской деятельности — 

торговлю и посредничество.  

Торговля представляет собой передачу услуги за деньги от поставщика 

потребителю. При этом продуктом выступает услуга, прибыль образуется за 

счет продажи услуг по цене, которая превышала бы цену приобретения. Торго-

вое предпринимательство связано с довольно высоким уровнем риска. Особен-

но это выражается при продаже товаров сезонного характера, например ново-

годних туров.  

Посредничество представляет собой деятельность, при которой агент са-

мостоятельно не производит туристские услуги, а выступает в качестве связу-

ющего звена бизнес-обмена. Основной задачей посредника в туристском бизне-

се является соединение двух заинтересованных в сделке сторон и получение 

денежного вознаграждения. Самая распространенная форма посредничества — 

агентирование.  

– финансовая предпринимательская деятельность, суть которой в ту-

ризме заключается в приобретении основного продукта предпринимательства в 

виде денежных средств, таких как иностранная валюта, ценные бумаги и т. д. за 

денежную сумму «Х» у их обладателя. Затем денежные средства продаются по-

купателю за плату, превышающую «Х», образуя предпринимательскую при-

быль. В настоящее время в нашей стране развивается финансово-кредитный  

туристский бизнес. Прибыль возникает в данном случае за счет продажи фи-

нансовых ресурсов с взиманием процентов. В рамках финансового предприни-
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мательства можно выделить банковское и страховое дело. Турист, отправляясь 

в путешествие, имеет возможность взять кредит на условиях срочности, плат-

ности, возвратности. Помимо этого, турист, отправляясь в путешествие, должен 

быть застрахован.  

– консультативная предпринимательская деятельность — предоставле-

ние независимых советов и помощи в вопросах управления туристским бизне-

сом. В практике туристского бизнеса наиболее востребованы такие виды кон-

сультирования, как экспертное консультирование, в рамках которого консуль-

тант сам осуществляет диагностику и разрабатывает решения по их внедрению, 

клиент же в данном случае только обеспечивает консультанта информацией; 

процессное консультирование — консультанты активно взаимодействуют с 

клиентами на всех стадиях разработки проекта; обучающее консультирование 

подразумевает подготовку базы для возникновения идей и выработки решений. 

Примером консультативной предпринимательской деятельности может слу-

жить юридическое обслуживание туристских организаций и туристов [4].  

Дадим характеристику основным видам предпринимательства в туризме. 

1. Туроперейтинг. Является основным видом туристского бизнеса. Реша-

ет основную задачу предприятия туризма — вовлечение предприятий в сферу 

туристского обслуживания, а также обеспечение комплексного обслуживания 

туристов. Туроперейтинг можно отнести к производственной сфере предпри-

нимательской деятельности.  

Туроператорская деятельность представляет собой предпринимательскую 

деятельность, целью которой является получение прибыли за счет удовлетво-

рения потребностей туристов в отдыхе. Характерной формой для туроперей-

тинга является коллективная форма предпринимательства.  

2. Турагентская деятельность — вид предпринимательской деятельно-

сти, целью которой является извлечение прибыли за счет удовлетворения по-

требностей клиентов в организованном отдыхе, а также посреднические услуги 

в сфере туризма и социально-культурного сервиса. Данный вид деятельности 

относится к коммерческой сфере бизнеса. Туристские агентства в данном слу-

чае выступают посредниками между продавцом и покупателем туристских 

услуг. Прибыль турагентств представляет собой комиссию от продажи туров. 

Характерной формой для турагентской деятельности является индивидуальная 

и коллективная форма бизнеса [4].  

3. Гостиничная деятельность. Вид предпринимательской деятельности, 

целью которой является получение прибыли за счет удовлетворения потребно-

стей туристов в услугах размещения. Как правило, гостиничная деятельность 

относится к производственной сфере. Прибыль в данном случае рассчитывается 

на основе разницы себестоимости и выручки от реализации услуг размещения. 

Характерной формой для гостиничной деятельности является коллективная 

форма. В рамках гостиничного бизнеса действует большое количество малых и 

средних предприятий, а также крупных корпораций.  

4. Предприятия питания. Вид предпринимательской деятельности, целью 

которой является получение прибыли за счет удовлетворения потребностей ту-

ристов в услугах питания. Предприятия питания относятся к производственной 
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сфере предпринимательской деятельности. Прибыль на предприятиях питания 

рассчитывается на основе разницы себестоимости и выручки от реализации 

услуг питания. Наиболее характерной формой бизнеса для предприятий пита-

ния является коллективная и индивидуальная форма.  

5. Транспортное обслуживание. Представляет собой вид предпринима-

тельской деятельности, целью которой является получение прибыли за счет 

удовлетворения потребностей туристов в услугах перемещения. Транспортное 

обслуживание относится к производственной сфере предпринимательской дея-

тельности. Прибыль на предприятиях данного вида рассчитывается на основе 

разницы себестоимости и выручки от реализации услуг транспорта. Для транс-

портных предприятий наиболее характерной является коллективная форма ве-

дения бизнеса.  

6. Страховые компании. Предпринимательская деятельность, целью ко-

торой является получение прибыли за счет удовлетворения потребностей тури-

стов в обеспечении безопасности жизни и имущества. Страхование туристов 

относится к сфере финансов. Прибыль страховых компаний рассчитывается на 

основе разницы себестоимости услуг страхователя и выручки от их реализации. 

Для страховых компаний характерна коллективная форма бизнеса.  

7. Санаторно-курортные учреждения — целью предпринимательской 

деятельности в данном случае является получение прибыли от реализации 

оздоровительных услуг. Данный вид предпринимательской деятельности отно-

сится к производственной сфере бизнеса. Примерами такого рода учреждений 

выступают санатории, профилактории, пансионаты и т. д. Данному виду учре-

ждений присуща коллективная форма ведения бизнеса. 

8. Экскурсионное обслуживание. Целью является удовлетворение потреб-

ностей туристов в экскурсионных услугах. В рамках экскурсионного обслужи-

вания создаются и реализуются экскурсионные услуги, следовательно, оно от-

носится к производственной сфере. Экскурсионные учреждения редко создают-

ся как обособленное предприятие, зачастую они входят в состав туроператоров 

или турагентов.  

9. Организация досуга туристов. Вид предпринимательской деятельно-

сти, целью которой является удовлетворение потребностей клиентов турист-

ских организаций в развлечениях. Досуг выполняет ряд важных функций, таких 

как воспитание, обучение, повышение культурного уровня и отдых. Досуг от-

носится к производственной сфере предпринимательской деятельности. Для 

учреждений досуга характерна коллективная форма ведения бизнеса. Приме-

ром такого типа учреждений являются цирки, зоопарки, кинотеатры и т. д. 

В настоящее время туристское предпринимательство приобрело широкое 

распространение, чему в немалой мере способствовало развитие транспорта и 

информационных технологий. Данное обстоятельство, в свою очередь, породи-

ло мобильность и коммуникабельность современного общества. Важно отме-

тить, что туризм стал неотъемлемой частью духовных потребностей человека 

как личности. 

Согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации (ГК РФ) турист-

ский бизнес, как и другие формы бизнеса, осуществляется в рамках определен-
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ной организационно-правовой формы [5]. В данном случае под формой турист-

ского бизнеса следует понимать нормы, которые определяют отношения между 

партнерами предприятия и отношения предприятия с другими предприятиями и 

государством в целом. 

Все предпринимательские структуры туризма сводятся к двум организа-

ционным формам — индивидуальной и коллективной. Выбор той или иной 

формы организации туристского бизнеса зависит от различных аспектов, в 

первую очередь это сфера туристского бизнеса, наличие денежных средств, по-

ложение на рынке. 

При выборе организационно-правовой формы туристского предприятия 

зачастую учитываются следующие группы факторов: 

• группа общих факторов. Данные факторы непосредственно связаны с 

туризмом. К ним можно отнести определенные сложности при образовании 

предприятия, планируемый масштаб, капиталоемкость того вида деятельности, 

которым собирается заниматься предприниматель, прогноз темпов развития 

предпринимательской деятельности, налоговые льготы, размеры уставного ка-

питала и другие факторы. 

• группа индивидуальных факторов. Они непосредственно связаны с са-

мим предпринимателем. К данной группе факторов можно отнести размеры 

стартового капитала, профессионализм, индивидуальные качества предприни-

мателя, отношение к коммерческим рискам и др. 

Результатом анализа данных групп факторов является выбор оптималь-

ной для предпринимателя организационно-правовой формы туристского пред-

приятия — индивидуальной или коллективной. 

Индивидуальное туристское предприятие 

Правила регистрации индивидуального предпринимательства в туризме 

не отличаются от других сфер деятельности и регулируются ГК РФ.  

Предпринимательскую деятельность в туризме вправе осуществлять пра-

воспособные и дееспособные физические лица. Они самостоятельно заключают 

сделки, исполняют их, приобретают и пользуются имуществом, занимаются ор-

ганизацией туристской деятельности, несут ответственность за свои действия. 

Имущественные споры решаются арбитражным судом. Индивидуальные пред-

приниматели в туризме имеют право работать на платной основе в сторонних 

организациях, за исключением случаев запрета совмещения должностей или 

видов работы с предпринимательской деятельностью. Имущество индивиду-

альных предпринимателей может переходить по наследству, однако право за-

ниматься туристской деятельностью по наследству не передается [5]. Именно 

индивидуальные туристские предприятия тесно связаны с рыночным спросом 

на продукты и услуги. За счет непосредственного взаимодействия с потребите-

лями (туристами) и поставщиками услуг индивидуальные предприятия имеют 

возможность быстрого реагирования на колебания конъюнктуры туристского 

сектора экономики. Индивидуальные предприниматели имеют возможность 

быстро переориентироваться на другой, более конкурентоспособный вид услуг.  
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Значительным минусом индивидуального предпринимательства является 

невозможность организации крупного туристского предприятия в силу ограни-

ченности финансовых возможностей отдельных предпринимателей. 

Еще одним недостатком является снижение эффективности руководства 

предприятием в связи с необходимостью единоличного осуществления разно-

образных функций — управленческих, снабженческих, маркетинговых кадро-

вых и т. д.  

Индивидуальное предпринимательство сильно зависит от колебаний ту-

ристского рынка и остро нуждается в государственной поддержке. 

Для экономики страны важен тот факт, что индивидуальные предприятия 

способствуют включению в процесс общественного производства дополни-

тельного труда, создающего новые ценности и приумножающего доход и наци-

ональное богатство. 

Коллективный туристский бизнес 

Представляет собой деятельность предприятия, зарегистрированного в 

качестве юридического лица. Регулируется ГК РФ. 

Юридическими лицами могут быть коммерческие, то есть созданные для 

извлечения прибыли, и некоммерческие, то есть не ставящие перед собой ос-

новной целью извлечение прибыли туристские организации.  

Туристские организации имеют возможность понижать себестоимость 

туристских услуг и повышать их качество. За счет этого завоевываются высо-

кодоходные рынки сбыта. Помимо этого, туристские организации имеют воз-

можность проводить глобальные маркетинговые исследования, уменьшая тем 

самым потери на рисковых мероприятиях. 

С точки зрения предпринимательства и вкладов в туристский бизнес и 

экономику страны наибольшее значение играют коммерческие туристские ор-

ганизации. Они формируют основную часть государственных доходов от ту-

ризма, которые в дальнейшем перераспределяются в национальном хозяй-

ственном комплексе, а также служат значимым источником экономического и 

социального роста развития общества. 

Говоря о некоммерческих формах предпринимательской деятельности в 

туризме, следует особо отметить объединения юридических лиц — ассоциации 

и союзы различной направленности. Данные организации способны оказывать 

значительное влияние на развитие экономики. Они выполняют одновременно с 

государством ряд общественно полезных функций, например, способствуют 

развитию внутреннего и въездного туризма, тем самым помогая реализовывать 

региональные программы развития данной сферы.  

Объединение туристских организаций в ассоциации и союзы в нашей 

стране регламентируется ГК РФ. 

Ассоциации и союзы в сфере туризма — это группа независимых органи-

заций туризма, которые связаны между собой общими целями. Зачастую ассо-

циации в туризме создаются организациями, которые занимаются близкими 

или аналогичными видами деятельности в туризме. Преимуществом ассоциа-

ций является возможность достижения поставленных перед предприятиями за-
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дач общими усилиями. Например, создание возможностей для использования 

различных новых технологий, выход на новые рынки сбыта и т. д. 

Особо следует остановиться на международных, региональных и нацио-

нальных туристских ассоциациях и организациях. 

Под международными туристскими ассоциациями понимаются ассоциа-

ции, представляющие государственные интересы стран — участников ассоциа-

ций, а также содействующие развитию мирового туризма. Примером в данном 

случае может выступать Всемирная туристская организация (ЮНВТО).  

Ассоциации регионального уровня представляют собой ассоциации, целью 

которых служит развитие и продвижение туризма в рамках регионов стран-

участниц. Например, Организация экономического сотрудничества и развития, 

способствующая в том числе развитию туризма, Азиатско-Тихоокеанская ту-

ристская ассоциация и т. д. 

В рамках страны создаются национальные туристские организации. Ос-

новной целью таких организаций является развитие туризма в рамках страны. 

В качестве примеров можно привести ассоциацию предприятий туристской ин-

дустрии American Society of Travel Agents (ASTA). Она объединяет большое 

количество туристских операторов, агентов, гостиниц, транспортных компаний 

и многих других предприятий туризма. В России примером подобного рода ор-

ганизаций служит Национальная академия туризма и Ассоциация Туроперато-

ров России (АТОР). В Ассоциацию туроператоров России входят туроператоры 

из различных регионов Российской Федерации. Членами ассоциации обеспечи-

вается более 80% организованного выездного потока из России, более 70% 

въездного и порядка 60% внутреннего туристского потока.  

4.2. Экономические основы и особенности деятельности 
предприятий туриндустрии 

Осуществление деятельности по созданию любых материальных и нема-

териальных благ, в том числе туристского продукта, возможно только при 

наличии и эффективном использовании производственных факторов, к кото-

рым относятся средства труда, предметы труда и рабочая сила. Средства труда 

в совокупности с предметами труда представляют собой средства производства 

(производственные фонды, производственный капитал), которые образуют ма-

териально-техническую базу и определяют потенциальные возможности хозяй-

ствующего субъекта. 

Материально-техническая база предприятия туристской индустрии — 

это комплекс производственных ресурсов, с помощью которых работники пря-

мо или косвенно воздействуют на предметы труда — материально-сырьевые 

ресурсы — с целью создания туристского продукта. Иначе говоря, производ-

ственные фонды представляют собой совокупность средств производства, ис-

пользуемых в процессе создания продуктов и услуг.  

В зависимости от специфики оборота производственные фонды подраз-

деляются на основные (средства труда) и оборотные (предметы труда). Класси-

фикация основных фондов предприятия туриндустрии показана на рисунке 9. 
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Рис. 9 

Классификация основных фондов 

Как показывает рисунок 9, основные фонды функционируют не только в 

натурально-вещественной форме (здания, оборудование и т. п.), но и в форме 

нематериальных активов (базы данных, товарные знаки, патенты и пр.). 

В зависимости от участия в процессе производства основные фонды под-

разделяются на производственные и непроизводственные (рис. 10). 

 

Рис. 10 

Состав основных фондов предприятия 

Основные производственные фонды — это средства труда, которые участ-

вуют в производственном процессе многократно и долговременно (более года), 

переносят свою стоимость на издержки производства по частям в виде амортиза-
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ционных отчислений и сохраняют при этом свою натурально-вещественную 

форму.  

Основные непроизводственные фонды не принимают участия в создании 

продукции и не переносят своей стоимости на издержки производства. К дан-

ной категории основных фондов относятся объекты социально-культурной 

сферы. 

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов 

(ОКОФ) в состав основных фондов предприятий туриндустрии входят следую-

щие основные группы: 

1. Здания — архитектурно-строительные объекты, назначением которых 

является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) для тру-

да, социально-культурного обслуживания населения, хранения материальных 

ценностей и т. п. [14]. 

2. Сооружения — результат строительства, представляющий собой объ-

емную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую назем-

ную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдель-

ных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную 

для выполнения производственных процессов различного вида, хранения про-

дукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов [14]. 

В функциональном аспекте сооружения представляют собой инженерно-

технические объекты, выполняющие технические функции по обслуживанию 

производственного процесса, но не связанные с изменением предметов труда 

(спортивные объекты, дороги, эстакады, обзорные площадки и пр.). 

3. Передаточные устройства — стационарные транспортные устройства 

для перемещения людей и грузов (подвесные канатные дороги, лифты, элек-

трические сети, тепловые коммуникации и др.). 

4. Машины и оборудование: 

4.1. Силовые машины и оборудование, предназначенные для выработки, 

преобразования и распределения энергии (генераторы, электродвигатели, 

трансформаторы и пр.). 

4.2. Рабочие машины и оборудование, непосредственно участвующие в 

процессе производства, воздействуя на предметы труда в процессе создания 

продукции. 

4.3. Измерительные и регулирующие приборы и устройства для регули-

рования, измерения и контроля параметров технологических процессов, лабо-

раторных испытаний и исследований. 

4.4. Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) 

оборудование. 

4.5. Прочие машины и оборудование. 

5. Транспортные средства — средства передвижения, предназначенные 

для перемещения людей и грузов. 

6. Инструмент — средства труда, участвующие в процессе производства, 

со сроком службы более 1 года. 

7. Производственный и хозяйственный инвентарь (спортивный инвен-

тарь, бытовая техника, мебель, осветительные приборы и пр.) [14]. 
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С функциональной точки зрения участие различных групп основных 

фондов в процессе производства не равнозначно, поэтому они подразделяются 

на две группы, образующие активную и пассивную части: 

– активная часть основных производственных фондов непосредственно 

участвует в создании продукции и оказании услуг (машины и оборудование, 

транспортные средства, инструмент, производственный инвентарь); 

– пассивная часть создает условия для осуществления производственного 

процесса (здания, сооружения, передаточные устройства). 

Соотношение между активной и пассивной частями основных фондов 

определяется спецификой производственного процесса и образует технологи-

ческую структуру основных производственных фондов [6]. 

Специфика основных фондов как вещественного фактора производства 

заключается в их подверженности физическому и моральному износу. 

Физический износ основных фондов — это утрата ими функциональной 

пригодности (потребительной стоимости) в процессе их производственной экс-

плуатации или пребывания в запасах. 

Моральный износ основных фондов — потеря их стоимости вследствие 

появления более совершенных их видов (как по техническим, так и по эконо-

мическим параметрам), делающая дальнейшую эксплуатацию устаревающих 

фондов нецелесообразной задолго до их физического износа, а также вслед-

ствие удешевления с течением времени воспроизводства уже эксплуатируемых 

фондов, в результате чего может обесцениваться основной капитал предприя-

тия, что неблагоприятно сказывается на его конкурентоспособности [6]. При-

чиной морального износа является научно-технический прогресс, поэтому в 

первую очередь ему подвержены оборудование, различного рода приборы, 

средства связи и т. д. 

Физический, а также моральный износ оборудования является актуальной 

проблемой для предприятий туристской индустрии, так как достойный уровень 

обслуживания туристов требует использования новой высококлассной техники 

и оснащения, отвечающих современным техническим достижениям. 

Денежные средства, авансированные на приобретение основных фондов, 

называются основными средствами [6]. 

Экономический смысл износа основных производственных фондов за-

ключается в том, что их стоимость по частям переносится на издержки произ-

водства создаваемого с их помощью туристского продукта и возмещается в 

процессе его реализации, т. е. амортизируется [6]. Выразить износ можно толь-

ко в денежной форме. 

Амортизация — процесс возмещения стоимости основных производ-

ственных фондов в ходе их износа за счет постепенного переноса их стоимости 

на издержки производства продукции (услуг). Сумма, которая переносится на 

издержки производства, называется амортизационными отчислениями. Ее ве-

личину определяет норма амортизации — показатель, который устанавливает-

ся исходя из срока службы основных фондов и показывает долю среднегодовой 

стоимости основных фондов в процентах, которая будет включена в издержки 

производства продукции (услуг) в течение года. 
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Оценка основных фондов осуществляются в натуральных и стоимостных 

единицах измерения. 

• показатели в натуральном выражении используются для определения 

количества основных фондов по видам и группам, возрастной структуры обо-

рудования, расчета производственной мощности предприятия и т. п. 

• стоимостная форма учета предусматривает расчет следующих показа-

телей: 

– балансовая стоимость — стоимость основных производственных фон-

дов, по которой они учитываются в бухгалтерском балансе предприятия; 

– первоначальная стоимость — фактическая стоимость объекта на мо-

мент ввода в эксплуатацию, включающая затраты на приобретение, доставку и 

установку; 

– восстановительная стоимость — стоимость имеющихся основных 

фондов в новых производственных условиях, определенная в результате пере-

оценки, например после ремонта;  

– остаточная стоимость — разность между первоначальной или вос-

становительной стоимостью основных фондов и величиной их износа (аморти-

зационных отчислений); 

– ликвидационная стоимость — это стоимость реализации выбывающих, 

полностью изношенных основных фондов (стоимость лома); 

– среднегодовая стоимость — усредненная стоимость основных фондов 

с учетом фактического срока эксплуатации (полных месяцев) введенных и вы-

бывших в течение года основных производственных фондов. 

Структура основных видов стоимостной оценки основных фондов пока-

зана на рисунке 11. 

 

Рис. 11 

Основные виды стоимостной оценки основных фондов 

Использование основных производственных фондов на предприятии ту-

ристской индустрии характеризует система показателей, к которым относятся:  

• Показатели состояния основных производственных фондов (ОПФ): 

1) коэффициент годности: 

о
г и

п

ОФ
К 1 К ,

ОФ
= = −  

где ОФп — полная стоимость ОПФ на начало или конец периода; ОФо — оста-

точная стоимость ОПФ на начало или конец периода; 
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2) коэффициент износа: 

и г
п

И
К 1 К .

ОФ
= = −  

Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) на конец периода: 

ОФк = ОФн + ОФввед – ОФвыб, 

где ОФн — стоимость ОПФ на начало периода; ОФвв — стоимость ОПФ, вве-

денных в эксплуатацию за данный период; ОФвыб — стоимость ОПФ, выбыв-

ших из эксплуатации за данный период. 

• Показатели движения ОПФ предприятия туриндустрии: 

1) коэффициент ввода:  

Квв = ОФввед/ОФк; 

2) коэффициент обновления: 

Коб = ОФнов/ОФк, 

где ОФнов — стоимость новых ОПФ; 

3) коэффициент выбытия: 

Квыб = ОФвыб/ОФн; 

4) коэффициент ликвидации: 

Кл = ОФл/ОФн, 

где ОФл — стоимость ликвидированных в связи с износом и ветхостью ОПФ. 

5) коэффициент замены: 

Кзам = ОФвыб/ОФввед. 

• Показатели эффективности использования ОПФ предприятия туринду-

стрии подразделяются на обобщающие и частные. К обобщающим относятся: 

1) фондоотдача — объем товарной продукции в расчете на один рубль 

среднегодовой стоимости ОПФ: 

Фо = Q/ОФср. 

2) фондоемкость — обратный показатель, рассчитывается для определе-

ния потребности в основных фондах и капитальных вложениях как отношение 

среднегодовой стоимости ОПФ к объему произведенной товарной продукции 

(услуг): 

Фе = ОФср/Q. 

3) фондовооруженность труда — показатель обеспеченности персонала 

предприятия туриндустрии основными фондами: 

Фв = ОФср/Чср, 

где Чср — среднесписочная численность персонала, чел. 

4) фондорентабельность — отношение суммы чистой прибыли к средне-

годовой стоимости ОПФ: 
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Фр = Пчист/ОФср. 

Частные показатели использования ОПФ характеризуют прежде всего 

уровень использования оборудования: коэффициент сменности, коэффициенты 

интенсивной, экстенсивной и интегральной нагрузки. 

Обеспечение непрерывности производственного процесса требует нали-

чия на предприятии определенного количества предметов труда в виде текуще-

го, транспортного, страхового, сезонного запасов сырья, материалов, топлива, 

полуфабрикатов, которые представляют собой оборотные фонды предприятия. 

Оборотные фонды — предметы труда, которые участвуют в процессе 

производства однократно, сразу и полностью переносят свою стоимость на се-

бестоимость производимой продукции и утрачивают при этом свою натураль-

ную форму. Состав оборотных фондов представлен на рисунке 12. 

Для формирования оборотного капитала используются оборотные сред-

ства — это денежные средства предприятия туриндустрии, необходимые для 

создания производственных запасов на складах и в производстве, для расчетов 

с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной платы и т. д. На рисун-

ке 12 видно, что оборотные средства направляются на формирование оборот-

ных фондов и фондов обращения, которые включают денежные средства пред-

приятия туриндустрии в кассе и на банковских счетах, дебиторскую задолжен-

ность, краткосрочные финансовые вложения и др.  

 

Рис. 12 

Состав оборотных средств предприятия 

Соотношение между отдельными элементами оборотных средств, выра-

женное в процентах, называется структурой оборотных средств. 

В зависимости от источника образования оборотные средства делятся на 

собственные и заемные. Источниками формирования собственных оборотных 

средств являются уставный и резервный капитал, чистая прибыль, основной ис-

точник заемных средств — банковские кредиты, к которым туристские органи-
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зации вынуждены прибегать в начале сезона до начала активной продажи ту-

ров. Принцип обеспечения финансовой устойчивости и экономической незави-

симости предприятия обусловливает необходимость соблюдения рационально-

го соотношения собственных и привлеченных средств в его хозяйственном 

обороте. 

По принципам организации оборотные средства подразделяются на нор-

мируемые и ненормируемые. К нормируемым относятся все оборотные фонды 

и фонды обращения в части готовой продукции. Цель нормирования заключа-

ется в обеспечении бесперебойного функционирования организации. 

Эффективность использования оборотных средств на предприятии ту-

ристской индустрии характеризуется показателями оборачиваемости оборот-

ных средств, к которым относятся: 

– коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота):  

Коб = Vр/Со, 

где Коб — количество оборотов, совершенных 1 рублем оборотных средств в 

течение календарного периода; Vр — выручка от реализации туристского про-

дукта (услуг) за анализируемый календарный период, тыс. руб.; Со — средний 

остаток оборотных средств, тыс. руб.; 

– длительность одного оборота оборотных средств — период времени 

прохождения оборотными средствами всех стадий кругооборота и возвращение 

на начальную — денежную: 

tоб = Ткал/Коб, дней; 

– коэффициент закрепления средств в обороте — сумма среднего остат-

ка оборотных средств в расчете на один рубль выручки от реализации:  

Кз = Со/Vр; 

– рентабельность оборотных средств: 

Rоф = Пчист/Со. 

На скорость оборачиваемости оборотных средств влияет множество фак-

торов экзогенной и эндогенной природы. К экзогенным факторам относятся 

факторы внешней предпринимательской среды: действующее законодатель-

ство, экономическая обстановка, внешняя и таможенная политика государства, 

динамика курса национальной валюты, природные факторы, сезонные спады 

спроса, благосостояние населения и др. 

Эндогенные факторы отражают внутреннюю политику предприятия: кад-

ровую, ценовую, финансовую, снабженческую и пр. 

Ускорение оборота оборотного капитала является важным резервом по-

вышения эффективности деятельности предприятия туристской индустрии: в 

этом случае производственные потребности обеспечиваются меньшим объемом 

материальных ресурсов, тогда как замедление оборачиваемости требует допол-

нительных средств для обеспечения бесперебойности процесса производства. 

Особенностью производственной деятельности предприятия в сфере ту-

ризма является высокая степень зависимости туристских услуг от профессио-
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нальных и личных качеств сотрудников, поэтому одним из условий успешной 

работы предприятия является эффективное управление кадрами. В туристской 

индустрии грамотный, квалифицированный, ответственный, внимательный пер-

сонал составляет одно из основных конкурентных преимуществ предприятия. 

Система управления персоналом предприятия туристской индустрии 

включает:  

– определение потребности в кадрах; 

– определение количественного и качественного состава кадров; 

– систему найма, профессиональное обучение и переподготовку кадров; 

– систему оплаты и мотивации труда; 

– профессиональную аттестацию работников, организацию карьерного роста; 

– систему внутренних отношений в коллективе предприятия между ра-

ботниками, администрацией и общественными организациями; 

– обеспечение социальной защиты работников. 

Использование производственных фондов и трудовых ресурсов предприя-

тия в процессе создания и реализации туристского продукта формирует совокуп-

ные затраты предприятия (издержки производства и издержки обращения) и явля-

ется основой себестоимости туристского продукта. Общая сумма затрат, сгруп-

пированных по экономическим элементам без детализации по видам продукции 

(услуг), представляет собой смету затрат на весь объем производства. В ее со-

став входят следующие элементы: материальные затраты; затраты на оплату тру-

да; отчисления в социальные фонды; амортизация ОПФ; прочие затраты [12]. 

Определение себестоимости одной единицы по каждому виду выпускае-

мой продукции называется калькулированием. Калькуляция представляет собой 

группировку затрат на производство и реализацию продукции, исходя из их 

назначения и места возникновения. Типовая структура статей калькуляции 

включает следующие виды расходов: 

• сырье и материалы; 

• возвратные отходы (вычитаются); 

• покупные полуфабрикаты, услуги сторонних организаций; 

• топливо и энергия на технологические цели; 

• основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

• отчисления на социальные нужды; 

• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

• общепроизводственные расходы; 

• общехозяйственные расходы; 

• производственная себестоимость продукции; 

• коммерческие расходы; 

• полная себестоимость продукции [17]. 

В ходе расчета издержек производства продукции (услуг) можно класси-

фицировать текущие затраты по различным критериям: 

• по роли в процессе производства: основные, связанные непосредствен-

но с созданием турпродукта, и накладные, связанные с обслуживанием процес-

са его производства и реализации; 
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• по способу учета: прямые, непосредственно включаемые в себестои-

мость турпродукта, и косвенные, которые относятся ко всему объему турпро-

дуктов, поэтому распределяются пропорционально одному из прямых показа-

телей. 

Косвенные издержки производства подразделяются на производственные 

и непроизводственные (табл. 3). 

Таблица 3 

Классификация косвенных расходов предприятия туристской индустрии 

Косвенные расходы предприятия 

Производственные расходы Непроизводственные расходы 

– заработная плата работников; 

– оплата телефонных, почтовых, коман-

дировочных расходов; 

– выплата процентов за кредиты; 

– арендная плата; 

– реклама; 

– оплата коммунальных услуг;  

– ремонт и эксплуатация транспортных 

средств; 

– амортизация ОПФ; 

– содержание производственных поме-

щений; 

– оплата услуг сторонних организаций по 

формированию и реализации турпродук-

та и т. п. 

– заработная плата управленческого персо-

нала; 

– амортизация основных фондов; 

– расходы на подготовку и переподготовку 

персонала; 

– содержание непроизводственных помеще-

ний и т. п. 

• по экономическому содержанию: постоянные, которые не зависят от 

объема производства, и переменные, которые изменяются пропорционально 

изменению объема производства и реализации турпродукта. В сфере туризма к 

переменным относятся расходы по доставке, проживанию, питанию туристов, 

выплата комиссионных агентам и т. п. Общая сумма постоянных затрат с уве-

личением объема туристских услуг не изменяется (Ипост), а в расчете на одну 

услугу — снижается. Переменные (Ипер) затраты увеличиваются пропорцио-

нально объему производства и не изменяются по отношению к одной услу-

ге [12]. 

Постоянные и переменные издержки в совокупности составляют валовые 

(совокупные) издержки предприятия — общую сумму затрат на производство и 

реализацию туристского продукта: 

Ивал = Ипост + Ипер. 

Чтобы установить цену продажи единицы туристского продукта (услуги) 

одному потребителю, необходимо определить удельные затраты (средние из-

держки), т. е. затраты в расчете на единицу продукции или себестоимость еди-

ницы продукции (услуг). 

Средние издержки — величина общих (валовых) затрат, приходящаяся на 

единицу продукции (услуг):  

Иср = Ивал/Q. 
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Для определения оптимального объема предложения туристского продук-

та важное значение имеет величина предельных издержек. Предельные из-

держки — это величина прироста валовых издержек при увеличении объема 

производства на одну единицу: 

Ипред = ∆Ивал/Qn+1, 

где ∆Ивал — прирост валовых затрат; Qn+1 — увеличенный на 1 единицу выпуск 

продукции (услуг). 

Сопоставляя показатели выручки и валовых издержек туристского про-

дукта, рассчитывают точку критического объема производства (точку безубы-

точности), которая показывает, при каком объеме туристского продукта полно-

стью покрываются валовые издержки предприятия:  

Qкр = Ивал. 

Начиная с данной точки, дальнейшее увеличение производства продук-

ции (услуг) начинает приносить прибыль предприятию. 

На основе точки безубыточности рассчитывается запас финансовой проч-

ности предприятия, который показывает достаточный для безубыточности 

предприятия размер возможного снижения выручки: 

ЗФП = Vфакт – Vкр, 

где Vфакт, Vкр — фактический и критический объем выручки предприятия. 

4.3. Экономическая эффективность деятельности 
предприятий туристской индустрии 

В общем виде показатель экономической эффективности функциониро-

вания предприятия любой сферы деятельности определяется как отношение по-

лученного результата (эффекта) производственно-хозяйственной деятельности 

к затратам, обусловившим его достижение. 

Е = Э/И, 

где Е — показатель экономической эффективности; Э — полученный результат 

(эффект); И — величина затрат. 

В хозяйственной практике перед предприятием, как правило, возникает 

необходимость выбора наиболее эффективного варианта инвестирования в но-

вое строительство, внедрение новой техники или освоение нового направления 

деятельности. В этом случае проводятся расчеты с использованием коэффици-

ента сравнительной экономической эффективности: 

Еср = (И2 − И1)/(К1 − К2), 

где Еср — коэффициент сравнительной экономической эффективности; И1, 

И2 — текущие затраты по вариантам, С2 > С1; К1, К2 — капитальные затраты по 

вариантам, К1 > К2 [12]. 

Расчетное значение коэффициента сравнительной экономической эффек-

тивности сопоставляется с нормативным коэффициентом сравнительной эко-
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номической эффективности капитальных вложений Ен. Вариант вложения ин-

вестиций будет признан эффективным при Еср > Ен. 

При выборе оптимального варианта инвестирования из нескольких воз-

можных вариантов применяется показатель приведенных затрат, который рас-

считывается по каждому из вариантов с целью определить их минимальное 

значение: 

Зпрi = Иi + Ен × Кi → min, 

где Зпр — приведенные затраты по i-му варианту; Кi — удельные капитальные 

вложения по i-му варианту; Иi — средние издержки производства по i-му вари-

анту; Ен — нормативный коэффициент сравнительной экономической эффек-

тивности капитальных вложений. 

Оптимальным является вариант с минимальным значением приведенных 

затрат. 

Наряду с расчетом коэффициента экономической эффективности дея-

тельность предприятий туристской индустрии оценивается при помощи специ-

фических показателей эффективности функционирования, к которым относят-

ся: коэффициент заполняемости гостиницы, средняя нагрузка на один продан-

ный номер, процент занятости койко-мест, доход в расчете на одного гостя за 

определенный период; посещаемость туристских объектов и т. д.  

Целью предприятия туристской индустрии является получение прибыли, 

которая определяется размером выручки от реализации туристского продукта и 

величиной валовых издержек производства. Выручка предприятия туринду-

стрии — сумма денежных средств, поступающих за реализованный объем ту-

ристского продукта в течение определенного периода. Из выручки выплачива-

ются косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы, экспортные 

тарифы и пр. Если сумма выручки превышает валовые издержки, то предприя-

тию туриндустрии обеспечивается прибыль, если наоборот — возникает убы-

ток. При равенстве выручки от реализации продукции (услуг) и суммы валовых 

издержек прибыль будет равна нулю, т. е. предприятие только возместило за-

траты на производство и реализацию продукции (работ, услуг).  

Прибыль по своему экономическому содержанию имеет тройственную 

сущность: 

– во-первых, прибыль — это доход предпринимателя; 

– во-вторых, это результат производительного использования экономиче-

ских ресурсов; 

– в-третьих, это разность между суммой выручки от реализации турист-

ского продукта и валовыми издержками. 

В зависимости от метода подсчета выделяются следующие виды прибыли: 

• прибыль от реализации продукции:  

Преал = Vр – Ипр, 

где Vр — выручка от реализации туристского продукта (услуг) без учета кос-

венных налогов; Ипр — полная производственная себестоимость реализованной 

продукции (валовые издержки); 



68 

• налогооблагаемая прибыль:  

Пно = Преал + (ОД – ОР) + (ВРД – ВРР), 

где ОД, ОР — операционные доходы и расходы соответственно; ВРД, ВРР — 

внереализационные доходы и расходы соответственно (финансовые результаты 

внереализованных операций); 

• балансовая (валовая) прибыль Пбал характеризует финансовые резуль-

таты всей производственно-хозяйственной деятельности: 

Пбал = Преал + Ппр + ВРД – ВРР, 

где Ппр — прибыль от прочей реализации, руб.;  

• чистая прибыль:  

Пчист = Пбал – Нпр – ОП, 

где Нпр — налог на прибыль, руб.; ОП — обязательные платежи из прибыли, руб. 

Схема формирования чистой прибыли на предприятии показана на ри-

сунке 13. 

 

Рис. 13 

Схема формирования чистой прибыли 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении туристского предприятия, 

распределяется предприятием самостоятельно. К основным направлениям рас-

пределения прибыли относится образование фондов развития, резервных и 

страховых фондов, потребления, выплата дивидендов акционерам и премий ра-

ботникам, инвестиции в обновление производства, формирование пакетов цен-

ных бумаг, благотворительность и пр.  
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На основе показателя прибыли рассчитывается рентабельность — отно-

сительный показатель, характеризующий конечные финансовые результаты де-

ятельности предприятия туриндустрии, конкурентоспособность и доходность 

производства товаров и услуг. 

Основными показателями рентабельности являются: 

• рентабельность продукции:  

Rпрод = Преал × 100%/Ирп; 

• рентабельность производства (капитала): 

Rпр = Пбал × 100%/(ОФср + Фоб), 

где ОФср — среднегодовая стоимость основных фондов; Фоб — среднегодовая 

стоимость оборотных средств; 

• рентабельность продаж: 

Rпр = Преал/Vр × 100%; 

• рентабельность основных фондов Rоф: 

Rоф = Пбал × 100%/ОФср. 

Все финансовые показатели тесно взаимосвязаны. Поскольку рентабель-

ность является производным показателем от прибыли, то факторы, влияющие 

на повышение прибыли предприятия, соответственно, способствуют росту по-

казателей рентабельности.  

Каждому из отдельных направлений и аспектов финансово-хозяйст- 

венной деятельности предприятия присущи собственные факторы роста при-

были и рентабельности. К ним относятся: рациональная организация управле-

ния и производства; правильное распределение структуры собственного и  

заемного капиталов; эффективность использования ресурсов, в том числе при-

родных; снижение себестоимости продукции и совершенствование ее структу-

ры; оптимизация ассортимента продукции и видов деятельности предприятия, 

минимизация штрафов, неустоек, пеней и пр. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы особенности предпринимательства в сфере туризма? 

2. Какие организационно-правовые формы предпринимательства распро-

странены в индустрии туризма? 

3. Как классифицируются основные производственные фонды? 

4. Каков экономический смысл нормы амортизации? 

5. Какие издержки производства относятся к постоянным и почему? 

6. Каков состав оборотных фондов предприятия туриндустрии? 

7. Как рассчитывается и что показывает экономическая эффективность 

деятельности предприятия туристской индустрии? 

8. Каковы этапы формирования чистой прибыли предприятия туристской 

индустрии? 
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9. Как распределяется чистая прибыль на предприятии? 

10. Какими показателями характеризуется рентабельность предприятия в 

сфере туризма?  

Определите, верно/неверно 

1. В сфере туризма преобладают предприятия частной формы собствен-

ности. 

2. В результате морального износа основных фондов утрачивается их 

стоимость. 

3. Основную часть денежных потоков на предприятии туристской инду-

стрии обеспечивает финансовая деятельность. 

4. Прибыль представляет собой валовой доход, созданный в процессе 

производственной деятельности. 

Тесты 

1. Какое продолжение фразы является неверным: «Предприниматель-

ство — это...»: 

а) один из способов получения прибыли;  

б) одна из организационно-правовых форм бизнеса; 

в) инновационная деятельность; 

г) деятельность, связанная с риском? 

2. Какой показатель не характеризует стоимость ОПФ: 

а) балансовая стоимость;  

б) первоначальная стоимость;  

в) остаточная стоимость;  

г) конечная стоимость? 

3. Постоянные издержки турфирмы — это: 

а) затраты, которые не изменяются во времени; 

б) затраты, которые фирма несет даже в том случае, когда продукция не 

выпускается; 

в) затраты упущенных возможностей (упущенная выгода); 

г) стоимость собственных ресурсов фирмы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туризм представляет собой крупный сектор экономики и важную отрасль 

международной торговли услугами. Кроме того, туризм является быстрорасту-

щей отраслью, способной привлекать крупные инвестиции и обеспечивающей 

занятость населения. Пандемия коронавируса, объявленная во всем мире в 

2020 году, внесла значительные изменения в сектор туристской индустрии всех 

стран. Согласно данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), число 

международных прибытий за восемь месяцев 2020 года сократилось на 70% по 

сравнению с предыдущими периодами, что повлекло за собой потерю экспорт-

ных поступлений от международного туризма в размере около 730 миллиардов 

долларов. Ассоциация туроператоров России оценивает потери выездного ту-

ризма в 27 миллиардов рублей. Частичное восстановление и постепенный рост 

индустрии туризма прогнозируется не раньше 2022 года, полное восстановле-

ние докризисных показателей прогнозируется лишь к 2025 году [2]. 

Для восстановления туристского бизнеса в Российской Федерации важ-

ную роль призвана сыграть реализация программ государственной поддержки, 

таких как «Программа туристического кешбэка», включение организаций ту-

ристской индустрии в перечень системообразующих предприятий, отсрочка 

уплаты налогов туристскими предприятиями малого и среднего предпринима-

тельства, снижение размера взносов в фонд персональной ответственности ту-

роператоров, работающих в сфере выездного туризма, и т. д. Санкт-Петербург 

и Москва вступили в программу безопасного туризма Safe Travels, являющейся 

гарантией предоставления туристскими организациями услуг, которые отвеча-

ют требованиям санитарно-эпидемиологических норм и стандартам безопасно-

сти. Повсеместно идет работа по созданию благоприятной туристской среды и 

выработке алгоритмов взаимоотношений между участниками туристской от-

расли.  

Важное значение имеет работа над оздоровлением и усилением экономи-

ки туризма, повышение эффективности использования туристского потенциала 

страны и консолидации туристских организаций, поиск новых сегментов ту-

ристского рынка, использование цифровых технологий в туризме и т. д. 

Названные процессы обусловливают рост значимости экономических знаний 

для подготовки высококвалифицированных специалистов, компетентных как в 

вопросах организационно-управленческой деятельности, так и в экономике ту-

ризма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Travel & Tourism Competitiveness Index 

Rank/140 Country/Economy Value 

1 Spain 5,4 

2 France 5,4 

3 Germany 5,4 

4 Japan 5,4 

5 United States 5,3 

6 United Kingdom 5,2 

7 Australia 5,1 

8 Italy 5,1 

9 Canada 5,1 

10 Switzerland 5,0 

11 Austria 5,0 

12 Portugal 4,9 

13 China 4,9 

14 Hong Kong, SAR 4,8 

15 Netherlands 4,8 

16 Korea, Rep. 4,8 

17 Singapore 4,8 

18 New Zealand 4,7 

19 Mexico 4,7 

20 Norway 4,6 

21 Denmark 4,6 

22 Sweden 4,6 

23 Luxembourg 4,6 

24 Belgium 4,5 

25 Greece 4,5 

26 Ireland 4,5 

27 Croatia 4,5 

28 Finland 4,5 

29 Malaysia 4,5 

30 Iceland 4,5 

31 Thailand 4,5 

32 Brazil 4,5 

33 United Arab Emirates 4,4 

34 India 4,4 

35 Malta 4,4 

36 Slovenia 4,3 

37 Taiwan, China 4,3 

38 Czech Republic 4,3 

39 Russian Federation 4,3 

40 Indonesia 4,3 

41 Costa Rica 4,3 

42 Poland 4,2 

43 Turkey 4,2 

44 Cyprus 4,2 

45 Bulgaria 4,2 

46 Estonia 4,2 
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Продолжение табл. 

Rank/140 Country/Economy Value 

47 Panama 4,2 

48 Hungary 4,2 

49 Peru 4,2 

50 Argentina 4,2 

...   

140 Yemen 2,4 
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ГЛОССАРИЙ 

Автономная некоммерческая организация — не имеющая членства ор-

ганизация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе 

добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области 

образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и 

спорта и иных услуг. 

Акционерное общество — хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное количество акций.  

Амортизация — денежное возмещение износа основных производствен-

ных фондов предприятия туриндустрии путем включения части их стоимости в 

себестоимость туристского продукта. 

Ассоциация (союз) — основанное на началах членства добровольное 

объединение юридических лиц, созданное ими с целью координации деятель-

ности, а также представления и защиты их профессиональных, деловых и иму-

щественных интересов. 

Валовой туристский продукт — экономический результат деятельности 

туристского рынка, который представляет собой, с одной стороны, сумму рас-

ходов туристов на покупку товаров и услуг, частных туристских инвестиций, 

государственных расходов в сфере туризма, чистого туристского экспорта, с 

другой стороны, сумму доходов от реализации туристских товаров и услуг за 

определенный период. 

Выручка предприятия туристской индустрии — объем денежных 

средств, поступающих за реализованные турпродукты без учета косвенных 

налогов. 

Государственное регулирование развития туризма — воздействие го-

сударства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнктуру 

для обеспечения нормальных условий функционирования рыночного механиз-

ма, реализации государственных приоритетных социально-экономических за-

дач и выработки единой концепции развития туристской сферы. 

Издержки обращения — выраженные в денежной форме затраты живого 

и овеществленного труда, необходимые для доведения туристского продукта от 

производителя до потребителя. 

Издержки производства — денежное выражение затрат предприятия ту-

ристской индустрии, необходимых для осуществления деятельности по произ-

водству и реализации продукции, оказанию услуг. 

Инвестиция — долгосрочное вложение денежных средств в какой-либо 

проект (предприятие, строительство, образование и пр.) с целью получения 

прибыли или другого полезного эффекта. 

Индивидуальный предприниматель — лицо, которое ведёт дело от 

своего имени, за свой счёт, самостоятельно принимает решения и несёт полную 

финансовую ответственность по своим обязательствам. 

Инновационная предпринимательская деятельность — создание 

новшеств с помощью использования новых сочетаний традиционных ресурсов.  
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Инфраструктура туристского рынка — организационно-экономическая 

система, опосредующая движение туристских продуктов и услуг от продавца к 

покупателю, совокупность институтов и организаций, обслуживающих турист-

ский рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормаль-

ного режима его функционирования. 

Кадры (персонал) предприятия — это совокупность физических лиц, 

состоящих с предприятием туристской индустрии как юридическим лицом в 

отношениях, регулируемых договором найма. 

Коммерческая предпринимательская деятельность — деятельность, 

связанная с проведением товарно-денежных и торгово-обменных операций по 

купле-продаже и перепродаже туристских товаров и услуг. 

Комплементарность — свойство взаимодополняемости туристских то-

варов: приобретение одних услуг часто ведет к необходимости приобретения 

целого комплекса других товаров и услуг. 

Конкурентоспособность туристской дестинации — ее способность 

конкурировать с аналогичными субъектами на туристском рынке, используя 

конкурентные преимущества, которые выражают ее отличие от конкурентов 

как по степени соответствия конкретным запросам и потребностям туриста, так 

и по затратам на их удовлетворение. 

Консультативная предпринимательская деятельность — предостав-

ление независимых советов и помощи в вопросах управления туристским биз-

несом. 

Кредит — предоставление предприятиям туристской индустрии денеж-

ных средств на условиях возвратности, срочности и уплаты процента. 

Материально-техническая база предприятия туристской инду-

стрии — это комплекс производственных ресурсов, с помощью которых ра-

ботники прямо или косвенно воздействуют на предметы труда — материально-

сырьевые ресурсы — с целью создания туристского продукта. 

Международная конкурентоспособность страны — способность наци-

онального хозяйства производить конкурентоспособную продукцию, тем са-

мым обеспечивая экономический рост, сохраняя и увеличивая реальный доход 

граждан и занятость в течение длительного времени. 

Моральный износ основных фондов — потеря ими стоимости вслед-

ствие появления более совершенных их видов (как по техническим, так и по 

экономическим параметрам), делающая дальнейшую эксплуатацию устарева-

ющих фондов нецелесообразной задолго до их физического износа, а также 

вследствие удешевления воспроизводства уже эксплуатируемых фондов. 

Налоги — обязательные безвозвратные платежи, взимаемые в государ-

ственный бюджет с юридических и физических лиц в установленные сроки и в 

определенных законом размерах. 

Оборотные средства — денежные средства, предназначенные для обра-

зования оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечи-

вающих непрерывность производственного процесса и кругооборота денежных 

средств на предприятии туристской индустрии.  
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Оборотные фонды — часть производственных фондов, которая целиком 

потребляется в каждом производственном цикле, полностью переносит свою 

стоимость на готовый продукт и возобновляется после каждого цикла.  

Общественные организации — корпоративные объединения граждан, 

созданные с целью совместного удовлетворения различных нематериальных, 

прежде всего духовных, потребностей. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — учрежденное 

одним или несколькими юридическими и/или физическими лицами хозяй-

ственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей или 

акций в уставном капитале общества. 

Организационно-правовая форма хозяйствующего субъекта — при-

знаваемая законодательством той или иной страны форма хозяйствующего 

субъекта, фиксирующая способ закрепления и использования имущества хозяй-

ствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое положение и цели 

деятельности. 

Основные производственные фонды — это средства труда, которые 

участвуют в производственном процессе многократно и долговременно (более 

года), переносят свою стоимость на издержки производства частями в виде 

амортизационных отчислений и сохраняют свою натурально-вещественную 

форму.  

Предложение на туристском рынке — готовность и реальная возмож-

ность производителя произвести и поставить на рынок определенное количе-

ство туристского продукта. 

Предпринимательская деятельность — самостоятельная, осуществля-

емая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке. 

Прибыль — конечный финансовый результат производственно-хозяйст- 

венной деятельности предприятия туристской индустрии, источник средств для 

осуществления инвестиций, формирования специальных фондов, а также пла-

тежей в бюджет. 

Прибыль чистая — часть балансовой прибыли, остающаяся в распоря-

жении предприятия туристской индустрии после уплаты налогов и других обя-

зательных платежей в бюджет, включая финансовые санкции за нарушения 

налогового законодательства. 

Производственная предпринимательская деятельность — процесс со-

здания конкретной услуги для реализации потребителям, то есть услуги, необ-

ходимой туристу в процессе путешествия и обладающей способностью быть 

проданной или обмененной на другие услуги или товары. 

Рентабельность — относительный показатель, характеризующий конеч-

ные финансовые результаты деятельности предприятия туристской индустрии; 

рассчитывается как отношение прибыли к затратам на ее получение.  
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Ресурсная эффективность — степень полезного использования ресурсов 

в деятельности туристской индустрии, т. е. уровень вовлеченности имеющихся 

туристских ресурсов в туристский кругооборот.  

Себестоимость туристского продукта (услуг) — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материа-

лов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других 

затрат на производство и реализацию. 

Субституция — возможность взаимозаменяемости товаров (услуг), предна-

значенных для удовлетворения одной и той же потребности. 

Туризм — временные выезды (путешествия) граждан Российской Феде-

рации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — лиц) с постоянно-

го места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познаватель-

ных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране 

(месте) временного пребывания. 

Туристская дестинация — ограниченная территория, обладающая опре-

деленной привлекательностью для туристов и предлагающая определенный 

набор услуг и уровень доступности, которые отвечают потребностям туриста. 

Туристский кластер — совокупность организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма, постоянно взаимодействующих между собой и распо-

ложенных на единой территории в пределах одного региона. 

Туристский кругооборот — совокупность экономических отношений 

между предприятиями туристской индустрии и туристами, в ходе которых 

формируется поток туристских продуктов и услуг в направлении от производи-

телей к потребителям и встречный поток платежей.  

Туристский продукт — комплекс услуг по перевозке и размещению, 

оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимо-

сти экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реали-

зации туристского продукта. 

Туристский рынок — система экономических, социальных и юридиче-

ских отношений, связывающих большое количество производителей туристских 

продуктов и реальных и потенциальных покупателей, способных и желающих 

купить этот продукт в соответствии со сложившейся туристской мотивацией. 

Туристский спрос — подтвержденные платежеспособностью туристские 

потребности людей, выраженные в определенном количестве туристского про-

дукта и услуг, которые могут быть приобретены при существующих ценах. 

Учреждение — некоммерческая организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим 

собственником. 

Физический износ основных фондов — утрата ими потребительской 

стоимости (функциональной пригодности) в процессе их эксплуатации или без-

действия. 
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Финансовая предпринимательская деятельность — деятельность, свя-

занная с проведением сделок купли-продажи денежных средств, ценных бумаг 

и других финансовых активов. 

Фонд — не имеющая членства некоммерческая организация, учрежден-

ная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных иму-

щественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, куль-

турные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Фонды обращения — средства предприятия в сфере обращения и вло-

женные в запасы готовой продукции, отгруженные, но не оплаченные товары, а 

также средства в расчетах, в кассе и на счетах предприятия туристской инду-

стрии.  

Хозяйственное товарищество — коммерческая организация с разделен-

ным на доли (вклады) участников уставным капиталом. 

Целевая (функциональная) эффективность субъекта — степень соот-

ветствия результатов его деятельности целевому назначению. 

Экономика туризма — это отраслевая экономическая наука, которая 

изучает экономические отношения между различными субъектами в процессе 

производства, распределения и потребления туристских продуктов. 

Экономическая эффективность — соотношение между полученным 

экономическим эффектом и затраченными на его достижение ресурсами.  

Экономический эффект — разница между выручкой от реализации ту-

ристского продукта и валовыми затратами, т. е. прибыль от туристской дея-

тельности. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет обособленное имуще-

ство и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобре-

тать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 
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