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ному маршруту); туристско-экскурсионных услуг (размещение, питание, транспортировка, экскурсионные 

программы и другие услуги на маршруте, относящиеся к цели путешествия) и товаров - предметов потреб-

ления. 

Туристские услуги имеют 7 отличительных характеристик: 

 1. Неспособность к хранению. Места в отеле или на самолете в случае отсутствия на них спроса в дан-

ный момент не могут быть складированы с целью их продажи в будущем. Следовательно, менеджерам 

необходимо приложить усилия к стимулированию спроса на эти услуги в данном краткосрочном периоде. 

 2. Неосязаемость услуг. Для оценки турпродукта нет мерных величин: невозможно иметь представление 

о качестве продукта до его покупки и потребления. В связи с этим особую значимость для потребителей при 

покупке имеет имидж фирмы на рынке, престижность ее товаров (услуг). 

 3. Подверженность сезонным колебаниям. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут отличаться в 

пик сезона и в межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования спроса: низ-

кие цены, различные дополнительные услуги, варьирование различными видами туризма (диверсификация 

предложения). 

4. Значительная статичность, привязанность к определенному месту (турбазе, аэропорту, так как их невоз-

можно перенести в другое место). 

 5. Несовпадение во времени факта продажи туруслуги и ее потребления. Покупка товаров (услуг) ту-

ризма производится за недели или за месяцы до начала их потребления. В этом случае большую роль играет 

рекламная печатная продукция, предоставляющая наглядную информацию, о покупаемом турпродукте и 

позволяющая создать ощущение выгод, которые могут быть извлечены из его потребления в будущем. 

Большое значение на стадии продажи турпродукта придается степени достоверности информации, а также 

надежности продукта (соответствию качества продукта его цене). 

 6. Территориальная разобщенность потребителя и производителя на туристском рынке. Важны меро-

приятия по информированию и рекламе на более широком (международном) уровне. 

 7. Покупатель преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места потребления, а не наобо-

рот. 

Свои специфические особенности имеют также производители и потребители туристских услуг. Спрос 

на туруслуги отличается значительной эластичностью в зависимости от конъюнктуры, дохода, уровня обра-

зования, рекламы, цены. Оценка качества туруслуг достаточно субъективна: большое влияние на оценку 

потребителя оказывают внешние факторы или лица, не имеющие прямого отношения к пакету приобретен-

ных услуг (местные жители, другие отдыхающие, участники тургруппы, члены семьи). 

Туристский маркетинг адресован не только "конечным потребителям" - туристам, но и промежуточным 

инстанциям - турагентствам, партнерам, общественным туристским объединениям, государственным орга-

нам по регулированию туризма. 
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Почему развитые государства так заинтересованы  в развитии туризма? Какова роль экономики в жизни 

общества?  Как с этим связан маркетинг?  И что общего у этих трѐх определений? Именно на эти вопросы я 

постараюсь ответить в своѐм выступлении.  

Все мы знаем, что туризм уже давно стал крупным сектором экономики и вышел на лидирующие пози-

ции в мире. По экономическим показателям, туризм занимает второе место после нефтедобывающей отрас-

ли. Туризм делится на множество видов, но самыми основными являются: 

o туризм с целью отдыха;  

o спортивный туризм;  

o общественный туризм;  

o туризм с целью изучения культуры;  

o экономический туризм;  

o политический туризм. 

«Зачем люди отправляются в дальнюю поездку?  Зачем едут за границу? Зачем летят на другие конти-

ненты?». Я уверен, что задав эти вопросы людям, большинство из них будет отвечать, что люди делают это 

с целью путешествия. Но, посмотрите вокруг - туризм везде. В пример этого можно привести выезды на П
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природу, рыбалку, поездка в санатории, временные командировки, ко всему этому так же можно отнести 

поступление абитуриентов в другие города, поездка в другой город к родственникам и многое другое.  

Думаю, каждый из вас бывал в других городах. А что люди делают, когда приезжают в незнакомый им 

город? В первую очередь, они обходят все главные достопримечательности этого города. Это может быть 

спортивный комплекс, музей, театр и многое другое.  Так почему развитые страны так сильно заинтересова-

ны в развитии туризма? 

Всѐ очень просто. Туризм – это отрасль экономики, приносящая прибыль и влияющая на развитие смеж-

ных отраслей. Переход к рынку туристических услуг предлагает расширение деловых поездок, развитие 

межгосударственных связей, открытие границ для иностранных инвесторов, что ведет к увеличению ту-

ристской активности. А это очень большой плюс для государства. То есть, допустим, любой турист приез-

жая в другую страну обязательно пройдется по магазинам, сходит в кафе и так далее. Это влечет дополни-

тельный спрос на товары и услуги, что не маловажно. Таким образом, развивается экономика государства, 

так как она в большем числе предлагает туристу товары местного производства. Любой турист перед отъез-

дом домой всегда покупает какой - либо сувенир, что тоже дает дополнительные доходы и так же служит 

рекламой туристического центра. Туризм поддерживает и развивает смежные отрасли, такие как гостинич-

ные комплексы, индустрии досуга и другие. А в странах, где идѐт интенсивное развитие спортивного туриз-

ма, возникает необходимость увеличения туристского снаряжения, что приводит к созданию или расшире-

нию его производства. Ну, и, конечно же, имея в виду въездной туризм, нельзя не отметить туризм, как эф-

фективный источник валютных поступлений. Приток свободно конвертируемой валюты происходит за счет 

обмена валют туристами на повседневные нужды. А от валютного обеспечения зависит состояние платеж-

ного баланса страны. Исходя из всего этого, следует отметить, что валютные поступления увеличиваются у 

тех стран, которые развивают активный туризм. За последние 50 лет, рынок туристских услуг очень сильно 

развился и продолжает развиваться в современном мире.  

А как же ко всему этому относится маркетинг? На этот вопрос так же легко ответить. Цель маркетинга 

состоит в том, чтобы предложить потребителю, в нашем случае туристу, максимальное разнообразие и мак-

симально широкий выбор товара. Европейские, японские и американские многонациональные компании 

всегда имеют преимущество перед конкурентами за счет использования концепции маркетинга. В совре-

менном мире множество компаний и организаций основано именно на маркетинге. То есть, маркетинг вно-

сит свой вклад в экономику, помогая продавать товар туристам.  

А в чем же значение самой экономики? Еѐ значение в том, что она держит в равновесии все виды дея-

тельности людей, которые направлены на удовлетворение их потребностей. Можно сказать что экономика – 

это наука, изучающая как, какими способами и с помощью каких средств люди в условиях ограниченности 

ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности. Другими словами, экономика направляет или 

даже можно сказать контролирует систему маркетинга и развитие культуры. 

Сделаем вывод. В нашем мире экономика, маркетинг и туризм тесно связаны между собой. В доказа-

тельство этого я приведу несколько примеров. 

При развитии туризма и экономики, но при недостатке маркетинга, экономика будет постепенно снижать 

свои обороты, так как перед приезжими туристами будет небольшой выбор товара, в связи с этим продажа 

местного производства будет значительно снижаться. В таком положении государство будет обязано вос-

становить обороты маркетинга с целью восстановления экономики, при этом временно отложив развитие 

туризма. Пока будет осуществляться восстановление системы маркетинга, в убыток придет рынок туристи-

ческих услуг. При восстановлении всего этого, государство придет в убыток. 

А что если экономика и маркетинг будут играть ведущую роль в государстве, а культура не будет разви-

ваться? При этом в стране будет избыток товара местного производства, то есть местное производство будет 

снижать свои обороты и выпускать меньше товара. С этим приход прибыли уменьшится. Государство так 

же придет в убыток. 

А допустим, что государство будет основано на развитии туризма и маркетинга. В таком случае в скором 

времени государство заполнится частными предприятиями, что тоже не очень хорошо для бюджета. Но ту-

ризм и маркетинг без экономики будут развиваться гораздо медленнее, что приведет к снижению численно-

сти приезжих туристов, а это влечет и снижение развития маркетинга, то есть будет недостаток потребите-

лей, следовательно, снижение разнообразности и переход к низкой разнообразности товара. Что так же при-

ведет государство в убыток. 

В конце я хочу процитировать Питера Лоренса: «Экономика – это искусство удовлетворять безгранич-

ные потребности при помощи ограниченных ресурсов». И необходимо сделать так, чтобы эти потребности 

почаще совпадали с нашими возможностями. 
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Статьей 46 Конституции Республики Беларусь установлено, что «государство осуществляет контроль за 

рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 

охраны и восстановления окружающей среды» [1]. В настоящее время одной из серьезных проблем в рес-

публике является проблема деградации земель, обусловленная нерациональным использованием и истоще-

нием земельных ресурсов, уничтожением естественных экосистем, сокращением продуктивной способности 

земли. 

Из 9,2 мнл. га сельскохозяйственных земель Республики Беларусь эродированные и эрозионно-опасные 

почвы занимают более четырех млн. га. В настоящее время в Беларуси деградировано около 190 тыс. га 

торфяных почв, на которых слой торфа разрушен полностью. По прогнозам к 2020 году их площадь увели-

чится еще, как минимум, на 10%. 

К числу химически загрязненных земель относятся земли, прилегающие к крупным промышленным го-

родам, а также к автомобильным и железнодорожным магистралям. Сегодня около 23% сельскохозяйствен-

ных земель имеют повышенное содержание или частично загрязнены такими элементами, как цинк и медь. 

Наиболее опасным видом химического загрязнения почв является их радионуклидное загрязнение, которым 

охвачено 23% территории страны, в т.ч. 1,3 млн. га сельскохозяйственных земель [2]. 

Наряду с правовой сущностью государственного контроля за использованием и охраной земель, которая 

заключается в обеспечении законности в области земельных отношений, он имеет и экономическую состав-

ляющую. В условиях становления рыночной экономики изменяется роль экономических мер воздействия на 

участников земельных правоотношений, соотношение экономического и административного механизмов 

обеспечения рационального и эффективного использования и охраны земли. 

Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-

русь на период до 2020 года решение задач по совершенствованию экологической политики и экономиче-

ского механизма природопользования наряду с другими также базируется на принципах возмещения вреда, 

причиненного в результате вредного воздействия на среду и неотвратимости экономической ответственно-

сти за экологически опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов 3. 

Возмещение причиненного вреда в денежном выражении может определяться рядом способов: в соот-

ветствии с утвержденными в установленном порядке таксами, а также с методиками исчисления размера 

ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного права (например, 

восстановление плодородия земель и т.д.) с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Иногда размер причиненного вреда исчисляется в смешанном порядке, то есть используется комбинация 

способов. 

Таксы представляют собой условные единицы оценки ущерба с учетом затрат, понесенных потерпевшей 

стороной, а также необходимости наказания виновного. В настоящее время определение вреда, причиненно-

го деградацией земель, осуществляется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 

№ 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», а также 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 «Об утверждении По-

ложения о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления 

акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 

По фактическим затратам возмещается ущерб, когда отсутствуют соответствующие таксы или методики 

подсчета. В частности, в таком порядке может определяться ущерб, причиненный невыполнением обязанно-

стей по рекультивации земель и другими правонарушениями. В смешанном порядке применяются все спо-

собы определения размера ущерба. 

Кроме возмещения вреда к экономическим методам воздействия относят наложение на правонарушителя 

штрафных санкций в соответствии с нормами административного и уголовного законодательства. Так, 

например, в течение 2013 г. на территории Минской области с нарушителей земельного законодательства 

было взыскано штрафов на общую сумму 158900 тыс. руб., из них с юридических лиц – 112900 тыс. руб., 

индивидуальных предпринимателей – 12600 тыс. руб. и физических лиц – 33400 тыс. руб. 

Однако, для наведения порядка на земле и профилактики нарушений земельного законодательства наря-

ду с карательными и правовосстановительными санкциями необходимо применять и методы экономическо-

го стимулирования добросовестных землепользователей, в т.ч. поощрение за улучшение качества земель, 

повышение плодородия почв, производство экологически чистой продукции и т.д. 
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