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Анна Елисеева, Виктор Колесникович, Евгений Врублевский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Привлечение информационных  техноло�
гий в качестве инноваций для развития ту�
ристического рынка обеспечивает повыше�
ние конкурентоспособности создаваемых
продуктов. Создание интерактивного тури�
стического пространства позволяет с одной
стороны расширить доступность продукта
конечному потребителю, с другой стороны
сделать потребителя непосредственным
участником процесса создания туристичес�
кого продукта.

Ключевые слова: туристическое про�
странство, туристическая интерактив�
ная карта, информационный ресурс, комп�
лексная характеристика туристического
потенциала.

Залучення інформаційних технологій як
інновації для розвитку туристичного ринку
забезпечує підвищення конкурентоспромож�
ності створюваних продуктів. Створення
інтерактивного туристичного простору
дозволяє з одного боку розширити дос�
тупність продукту  кінцевому споживачеві,
з іншого боку зробити споживача безпосе�
реднім учасником процесу створення турис�
тичного продукту.

Ключові слова: туристичний простір, ту�
ристична інтерактивна карта, комплексна
характеристика туристичного потенціалу.

Involving information technology as an
innovation for the development of the tourism
market provides the competitiveness of the
product. The create an interactive travelspace
allows on the one hand  to increase the
availability of the product to the final consumer,
on the other hand to make the consumer a direct
participant in the process of creating a tourist
product.

Key words: tourism space, tourist interactive
map, information resource, a comprehensive
description of tourism potential.

Постановка проблемы, анализ последних
исследований и публикаций. Проводимая в
регионах Республики Беларусь работа по вы�
полнению мероприятий Национальной про�
граммы развития туризма позволила значи�
тельно развить туристическую инфраструкту�
ру. В целях презентации туристических воз�
можностей, привлечения иностранных тури�
стов и наращивания экспорта туруслуг орга�
низован и проведен целый ряд маркетинговых
мероприятий. К примеру, по состоянию на
начало 2011 года на территории Брестской
области зарегистрировано 128 туристических
предприятий (2005 г. – 63), разработано и фун�
кционирует 136 основных экскурсионных
маршрутов, из которых 56 экологических (в
2005 г. маршрутов было 32), профессиональ�
ную аттестацию прошли 92 экскурсовода, в
т.ч. 17 гидов�переводчиков.

В настоящее время действуют 19 трансгра�
ничных турмашрутов, реализуется 20 про�
грамм в рамках приграничного сотрудниче�
ства и добрососедства с Польшей и Украиной.
В г. Бресте открыт туристско�информацион�
ный центр трансграничных инициатив. Из
29 мероприятий по развитию туризма в рам�
ках Государственной программы социально�
экономического развития и комплексного ис�
пользования природных ресурсов Припятско�
го Полесья на 2010�2015 годы, начало которых
запланировано с 2010 года,  в полном объеме
выполнено 10. Однако, за исключением пери�
одов проведения мероприятий с большим ко�
личеством иностранных граждан (крупные
спортивные соревнования, форумы, фестива�
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ли), обслуживание организованных иностран�
ных туристов на территории области сводит�
ся к приему единичных групп, примерно 40�
60 человек в день на область. Самостоятель�
но, не пользуясь услугами турфирм, посеща�
ют область еще около 150 иностранцев в сут�
ки (транзит, гостевые поездки, служебные
командировки).

Такой незначительный поток иностранных
туристов достойно обслуживается за счет уже
имеющихся ресурсов. Но рентабельная рабо�
та, к примеру, объектов придорожного серви�
са и рост доходов от их функционирования
достигается при интенсивности движения на
автомобильных дорогах более 8 тысяч автомо�
билей в сутки, в то время как интенсивность
движения на областных  дорогах, за исключе�
нием отдельных участков автодороги М1/Е30
(Брест – Минск – граница Российской Феде�
рации), составляет,  в среднем, 4�6 тысяч ав�
томобилей в сутки, что не способствует разви�
тию объектов сервиса.

Поэтому, одновременно с развитием инф�
раструктуры и предоставлением услуг, ориен�
тированных на иностранного туриста, необхо�
димо принимать меры по увеличению турис�
тического потока не только за счет маркетин�
говых мероприятий, но и путем расширения
интереса  въездных виз в страну. Наличие на�
много большего, чем сейчас, числа иностран�
ных граждан в стране (сама Беларусь имеет
малую численность населения) позволит зна�
чительно увеличить число потребителей раз�
личных видов услуг, обеспечит достаточную
наполняемость создаваемых туристических
объектов, увеличит аудиторию посетителей
объектов туристического интереса и повысит
спрос на предоставляемые услуги. Это, в свою
очередь,  будет способствовать росту конку�
ренции среди субъектов туристической инду�
стрии и снизит цену на услуги. Отчасти реше�
нию этого вопроса будет способствовать при�
влечение интереса мирового сообщества к ин�
новационному в целом и туристическому в
частности потенциалу Республики Беларусь.

Цель исследования – раскрыть тенденции
и перспективы развития международного ту�
ризма в республике Беларусь.

Изложение основного материала. Иннова�
ционные подходы в решении задачи привлече�
ния потребителей приносят на туристический

рынок новые идеи через создание востребован�
ных продуктов и услуг. В работе описан  один
из возможных способов обеспечения приспо�
собления сферы туризма к изменяющимся фак�
торам внешней среды путем применения совре�
менных информационных технологий  – созда�
ние интерактивных интернет�порталов, систе�
матизирующих информацию о туристской тер�
ритории, основывающихся на географической
информационной системе (ГИС).

В ходе осуществления научно�практичес�
кого сопровождения и реализации утвержден�
ных в установленном порядке пилотных про�
ектов Государственной программы развития
Припятского Полесья и Национальной про�
граммы развития туризма в Республике Бе�
ларусь на 2011�2015 годы используется опыт
применения современных информационных
технологий в систематизации информации о
туристской территории, основанный на созда�
нии интерактивных туристических карт.

В настоящее время такие карты создаются
во многих регионах России, в странах СНГ,
значительный опыт накоплен Францией, Фин�
ляндией, Италией, Испанией и др. Одним из
интересных подходов к решению этой задачи
является, стартовавший в 2010 году в Россий�
ской Федерации, проект «Живая карта Рос�
сии» (http://www.livemaprus.ru), выполняю�
щийся на базе Института туризма и гостепри�
имства Российского государственного универ�
ситета туризма и сервиса под руководством
доктора экономических наук Джанджугазо�
вой Е.А. [2]. В работах Джанджугазовой Е.А.
формализована категория «туристское про�
странство» и  сформирована методика изучения
российских туристских территорий, опираясь
на категорию «туристское пространство».

Хотя во многих странах мира наблюдается
тенденция превращение информационных се�
тей по историко�культурному потенциалу и
природным ресурсам территорий в основной
инструмент ведения научной, образователь�
ной и просветительской деятельности ни одна
страна мира не имеет полноценной официаль�
ной базы данных по туристским ресурсам –
информационное пространство перегружено
самодеятельными сайтами.

В связи с этим существенным с точки зре�
ния систематизации информации является то,
что государственные органы управления выс�
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тупают основным заказчиком и инициатором
проектов, обеспечивают его финансированием
и в. т.ч. через механизмы государственно�ча�
стного партнерства.

Исходя из того, что понятие туристическо�
го пространства, как «особого вида простран�
ства, существующего как логическая форма
(структура), состоящая из элементов или кон�
струкций разной природы, объединенных еди�
ной целью – удовлетворение потребностей лю�
дей в проведении досуга, отдыха и рекреации»,
может быть описано геоинформационным
представлением,  определенным  Гитисом В.Г.
[1] с помощью базовых понятий:  сущности,
свойства, связи, нами предложено привлечение
аппарата анализа пространственно�временных
процессов ГИС для мониторинга туристско�
рекреационных ресурсов и геоэкологического
анализа Белорусского Полесья [4].

В анализе пространственно�временных
процессов выделяют два типа сущностей:  дис�
кретные сущности, представляющие в ГИС
объекты наблюдения, для которых использу�
ют векторные форматы данных; непрерывные
многообразия, представляемые сеточными
или растровыми представляют понятия, кото�
рые характеризуют сущности.

Связи представляют понятия, которые опи�
сывают отношения между сущностями, между
свойствами, между сущностями и свойствами.

Элементы действительности, смоделиро�
ванные в базе данных (БД) ГИС, имеют два
образа: реальный объект � смоделированный
объект (объект БД).

Реальный объект – явление окружающего
мира, представляющее интерес, которое не
может быть более подразделено на явления
такого же типа.

Согласно предложенной методике  [3]  ком�
плексная характеристика туристской терри�
тории с целью создания информационного ре�
сурса состоит из следующих этапов.

Первый этап: выделение территориальных
объектов  – сущностей – с использованием ад�
министративной карты – позволяет сгруппи�
ровать территориальные объекты и закрепить
за отдельными исследователями.

Второй этап:  выделение ключевых призна�
ков различных типов туристского простран�
ства – свойств – и определение перечня объек�

тов в системе определенного типа туристско�
го пространства.

Третий этап:  составление «ядра призна�
ков» – связей, – характеризующих выделен�
ные объекты в рамках отдельных типов тури�
стского пространства и разработка формуля�
ров для характеристики (описания) объекта.

Четвертый этап:  формирование системы
обработки, систематизации и унификации
полученной информации с целью размещения
ее на информационном портале – сводится к
адаптации платформы для создания ГИС к
целевым функциям групп пользователей.

Пятый этап:  создание эффективной систе�
мы «обратной связи» на информационном пор�
тале, который будет выполняет роль хранили�
ща и актива информации о туристских терри�
ториях в разрезе выделенных типов туристс�
кого пространства – технологии продвижения
информационного ресурса.

Объект БД – элемент в том виде, в котором
он представлен в БД, является цифровым
представлением всего или некоторой части
реального объекта. Метод цифрового пред�
ставления явления изменяется в зависимости
от базового масштаба и ряда других факторов.

Каждый тип реального объекта представ�
ляется определенными объектами БД, кото�
рые могут быть сгруппированы в слои, назы�
ваемые оверлеями, покрытиями, темами.
Один слой может представлять одиночный тип
объекта или группу концептуально связанных
типов.

Выводы и перспективы последующих ис�
следований. Задачи, решаемые с помощью
аналитических ГИС, и средства их реализации
зависят от группы, к которой принадлежит
предполагаемый пользователь. В ходе иссле�
дований  определены  задачи и средства их ре�
шения, разработанные в сетевых аналитичес�
ких ГИС, для основных групп пользователей
географической информации  [8].

Помимо представления и продвижения
информации о туристическом потенциале
предлагаемая система может использоваться
как инструмент [7] для:
● изучения природных и культурно�истори�

ческих предпосылок туристско�рекреаци�
онного использования территории;

● выявления экологического состояния ок�
ружающей природной среды в связи с раз�



— 407 —

ÐÎÇÄ²Ë 3

витием рекреационной деятельности в ре�
гионе;

● оценки современного рекреационного ис�
пользования территории;

● выработки сценариев совершенствования и
развития туристско�рекреационной дея�
тельности в регионе.
Формирование на базе аналитических ГИС

туристической интерактивной карты высту�
пает новым способом изучения туристическо�
го пространства страны и способствует созда�
нию методики [6], позволяющей давать комп�
лексную оценку социально�экономического
потенциала регионов с учетом туристическо�
го потенциала.

Использование интернет�технологий для
создания туристической интерактивной кар�
ты позволяет посредством возможностей, при�
сущих социальным сетям, привлечь к форми�
рованию представления о туристическом по�
тенциале Республики Беларусь всех желаю�
щих с одной стороны и сделать непосредствен�
ных потребителей туристических услуг учас�
тниками процесса создания интерактивного
туристического пространства с другой.

Разработка специальных методик, позво�
ляющих выделять основные типы туристичес�
кого пространства, в рамках которых будет
систематизироваться информация о различ�
ных туристских объектах изучаемой террито�
рии с учетом общности их природы, выполня�
емых функций и т.п., закладывает основы
районирования территорий и формирования
координационных пунктов в регионах.

Разработка и внедрение системы размеще�
ния информации на информационном порта�
ле, включающем совокупность кросс�ссылок
на родственные и дружественные ресурсы,
обеспечивает коммерческие основы дальней�
шего существования портала после оконча�
ния его финансирования в рамках проектной
деятельности.

В силу изложенного выше можно утверж�
дать, что предложенный подход позволяет
использовать инновации всех пяти типов: про�
дуктовые, технологические, технические, уп�
равленческие, организационные [9] и оказы�
вает влияние на ускоренное экономическое
развитие регионов Республики Беларусь за
счет повышения конкурентоспособности ту�
ристических продуктов, путем снижения се�

бестоимости и расширения зон потребления на
основе малобюджетных информационных
технологий.

Для развития информационного ресурса
необходимо создать поисковую систему, спе�
циализированные серверы, ориентированные
на разные целевые аудитории. Движущей си�
лой должна стать инициатива широких масс �
пользователей и общественных организаций.
Весь проект носит долговременный характер,
может занимать десятки лет и реализовывать�
ся в постоянном режиме.
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Тетяна Кириченко

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ
КРАЄЗНАВЧО�ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В СИСТЕМІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

В статье исследуется мотивация, высту�
пающая движущей силой человеческих по�
ступков и являющаяся фундаментальным
методологическим аспектом психологическо�
го анализа поведения. Ведущими мотиваци�
онными компонентами в системе саморегу�
ляции поведения подростков выступают по�
требности к самоутверждению и признанию,
а важную роль в системе самоутверждения
поведения подростков играет краеведческо�
туристичечкая деятельность.

Ключевые слова: мотивация, саморегуля�
ция поведения, установка, волевая регуляция,
самоутверждение, признание, краеведческо�
туристская деятельность.

В статті досліджується мотивація, що
виступає рушійною силою людських вчинків
і є фундаментальним методологічним аспек�
том психологічного аналізу поведінки. Про�
відними мотиваційними компонентами в
системі саморегуляції поведінки підлітків ви�
ступають потреби до самоствердження та
визнання, а важливу роль в системі саморе�
гуляції поведінки підлітків відіграє краєзнав�
чо�туристська діяльність.

Ключові слова: мотивація, саморегуляція
поведінки, установка, вольове регулювання,
самоствердження, визнання, краєзнавчо�ту�
ристська діяльність.

Motivation which comes forward motive force
of human acts and is the fundamental
methodological aspect of psychological analysis
of conduct is investigated in the article. In the
system of self�regulation of conduct of teenagers
necessities come forward leading motivational
components to self�affirmation and confession,
and an important role in the system of self�
regulation of conduct of teenagers plays
regional�tourist activity.

Keywords: motivation, self�regulation of
conduct, setting, volitional adjusting, self�
affirmation, confession, regional�tourist
activity.

Постановка проблеми. Відповідно до вив�
чення онтогенезу особистості, що розробляєть�
ся в сучасній психології, великого значення
набуває розвиток і становлення мотиваційної
сфери в підлітковому віці. Відомо, що саме цей
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