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маркетинговые контракты, франчайзинг. Эти формы, как правило, не отражаются в ПИИ–

статистике, однако могут иметь те же эффекты, что и при акционерной форме участия: управлен-

ческий контроль, трансфер технологий и знаний, доступ к рынкам [4]. Например, франчайзинг ре-

ализуется в гостиничном, ресторанном обслуживании, создании турагентств и туроператоров, 

прокате транспортных средств.  

Для инвестиций в туризме характерна вертикальная интеграция компаний, которые объединя-

ются по иерархической вертикальной цепочке формирования продукта под управлением одного 

владельца. Например, вертикальная интеграция предприятий весьма распространена в туризме с 

участием гостиничных групп (например, Sol Meliá и Club Med), которые инвестируют в распреде-

лительные сети (туроператоров и турагентств) [2].  

В качестве иностранных инвесторов в туризме могут выступать фирмы или индивидуальные 

предприниматели. Accor, Four Seasons и Hilton – примеры крупных корпоративных инвесторов. 

Sol Kerzner из Южной Африки и Prince Waleed bin Talal из Саудовской Аравии – примеры инди-

видуальных инвесторов. Существуют также туристические ТНК (Colony Capital и Mercury 

Tourism), которые принадлежат инвестиционным фондам, в частности Британскому и Американ-

скому пенсионным фондам [3].  

Кроме того, существуют особенности инвестирования в зависимости от вида турдеятельности. 

Так, крупнейшие мировые ТНК в гостиничном секторе происходят из развитых стран. Что каса-

ется формы инвестирования в гостиничном бизнесе, то они отличаются в зависимости от региона. 

В Азии, например, предпочтительно акционерное участие инвестора, в то время как в Северной 

Америке – франчайзинговые и управленческие контракты. Туроператоры и «оптовые» продавцы 

турпродукта обычно входят в вертикально интегрированные предприятия или напрямую связаны с 

туагентствами. Инвестирование в авиапредприятия обычно осуществляется в неакционерной 

форме – стратегических альянсов с компаниями по прокату автомобилей, гостиницами, оптовика-

ми, круизными, финансовыми фирмами [3].  

Таким образом, учитывая актуальные тенденции и существующие особенности международно-

го инвестирования в туризм, следует отметить особую актуальность дальнейших исследований в 

этой области. Республика Беларусь нацелена на развитие международного туризма в стране, в то-

же время препятствием реализации этой цели является отсутствие первоначальных капитальных 

средств. Привлечение международных инвестиций в этот сектор экономики, позволил бы решить 

данную проблему. Для этого, прежде всего, следует: расширить законодательное определение ту-

риндустрии (в соответствии с ВСТ); ориентироваться на инвестиционных партнеров из развиваю-

щихся стран, партнеров интеграционных объединений; развивать национальное малое и среднее 

предпринимательство в области туризма, учитывая преимущественную неакционерную форму 

участия глобальных инвесторов, а также возможность избежания утечек национального дохода в 

случае прихода ТНК на белорусский рынок; ориентироваться не только на въездной туризм как 

источник экспортных поступлений, но также на формирование устойчивого внутреннего спроса 

на национальный турпродукт. 
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Процессы развития индустрии гостеприимства требуют всестороннего системного рассмотре-

ния с позиции экономической и управленческой науки. Различные аспекты развития туристского и 

гостиничного бизнеса рассматривались отечественными и зарубежными учеными. Несмотря на 

интенсивность исследований по данной проблеме в целом наблюдается недостаточность разрабо-

ток, позволяющих сформировать стратегии развития индустрии гостеприимства в Республике Бе-

ларусь. 

Анализ литературных источников показал, что не существует однозначного определения поня-

тия стратегии, так как оно настолько многогранно, что даже при незначительном изменении угла 

зрения на него сущность данного понятия меняется весьма существенно. 

Для области деятельности, связанной с туризмом и гостеприимством, наиболее приемлемым 

является несколько измененное определение стратегии. Стратегия является основным инструмен-

том долгосрочного управления развитием туристической организации, на основе которого обеспе-

чивается стабильная конкурентоспособность, выявляются потребности клиентов, раскрываются 

способности организации удовлетворять эти потребности в будущем и получать необходимую для 

этого прибыль в отдаленной перспективе[1, с. 23]. 

Деловая стратегия предприятия индустрии гостеприимства должна быстро изменяться с учетом 

возникающих экономических обстоятельств. На ранней стадии разработки продукта важным явля-

ется выбор момента принятия решения. На второй стадии наиболее важными элементами стано-

вятся умелый маркетинг и эффективный контроль за сетью продвижения и реализации услуг. На 

заключительной стадии ключевую роль играет контроль  за текущими издержками. Руководство 

предприятия должно быть уверено, что на каждой стадии оно полностью контролирует ход собы-

тий и видит перспективу. Однако самым существенным в поддержании стабильного туристского 

спроса является своевременное осознание необходимости перемен в текущей деятельности пред-

приятия. 

Искусство стратегии состоит в том, чтобы результаты мыслительной работы воплощались в 

конкретные действия, которые на этапе реализации замыслов позволили бы добиться высокой эф-

фективности. Эффективная стратегия основывается на трех составляющих: 

– правильно выбранных долгосрочных целях; 

– глубоком понимании конкурентного окружения; 

– реальной оценке собственных ресурсов и возможностей [2, с. 30]. 

Ряд авторов определяют индустрию гостеприимства как предпринимательскую деятельность на 

рынке услуг, связанную с приемом и обслуживанием гостей. Существует мнение, что английское 

слово «hospitality» (гостеприимство) происходит от старофранцузского «hospice», что означает 

странноприимный дом. 

Зарубежные авторы (Готье М. и др.) определяют гостиничный бизнес как совокупную деятель-

ность, которая предлагает собственные услуги и блага, обеспечивающие людям материальные 

условия – размещение и питание. Это касается тех услуг, которые требуются во время путеше-

ствия за пределом постоянного места проживания (деловой визит, бизнес, личные и семейные ин-

тересы, отдых) [3, с. 6]. 

Понятие индустрии гостеприимства является более узким, чем сфера услуг, и прежде всего 

включает в себя сектор средств размещения. Принято классифицировать их на коллективные и 

индивидуальные. К коллективным относятся: 

– гостиницы и аналогичные средства размещения: гостиницы, в том числе квартирного типа, 

мотели, клубы с проживанием, пансионаты, меблированные комнаты, общежития, в том числе хо-

стели. 

Для размещения туристов в республике в 2014 году услуги гостиниц и аналогичных средств 

размещения предоставляли 331 гостиница, 37 гостиничных комплексов, 7 туристско–гостиничных 

комплексов, 4 мотеля и 151 средство размещения иных видов. Их единовременная вместимость на 

конец 2014 г. составила 35,4 тыс. мест. Средняя загрузка этих средств размещения в 2014 году со-

ставила 34% и по сравнению с 2013 годом снизилась на 7 процентов. 

В соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уровнем материально–

технического оснащения 54 гостиницы и гостиничных комплекса (14,4% от общего их числа) име-

ли следующие категории: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 5 гостиниц и 1 турист-

ско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 23 гостиницы, 8 гостиничных комплексов, 1 турист-

ско–гостиничный комплекс, «две звезды» − 12 гостиниц и «одна звезда» − 1 гостиница. 

Из общего числа гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих международную категорию 

классификации по звездам, 24 находятся в г. Минске. 
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– специализированные средства размещения: санатории, профилактории, лагеря труда и отды-

ха, дома отдыха, туристические приюты и стоянки, туристические спортивные базы, базы отдыха, 

дома охотника (рыбака), конгресс центры, общественные средства транспорта (поезда, круизные 

суда, яхты), наземный и водный транспорт, переоборудованный под средства размещения для 

ночлега, кемпинги. 

На территории Республики Беларусь в 2014 году функционировали 466 санаторно–курортных и 

оздоровительных организаций, в том числе 74 санатория, 12 детских реабилитационно–

оздоровительных центров, 2 дома отдыха, 1 пансионат, 94 базы отдыха, 5 туристско–

оздоровительных комплексов, 20 туристических баз, 19 оздоровительных центров (комплексов). 

В санаторно–курортных и оздоровительных организациях в 2014 году было размещено 847,4 

тыс. человек, что на 13,9 тыс. человек больше, чем в 2013 году, иностранные граждане составляли 

27,3% (на 2,2% больше уровня 2013 года). 

К индивидуальным средствам размещения относятся: квартиры, дома и коттеджи, сдаваемые 

внаем. 

В настоящее время гостиничная индустрия является не только основным звеном индустрии 

гостеприимства, но и основой всей туристской отрасли, так как на нее (включая услуги любых ви-

дов средств размещения) приходится 65 % работников, занятых в отрасли и около 70% всех по-

ступлений от туризма. Услуги, оказываемые гостиничной индустрией, определяют психологию 

туризма, так как качество обслуживания гостей формирует впечатление от отрасли в целом. 
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Современные технологии, направленные на укрепление и сохранение здоровья школьников и 

студентов в условиях деятельности образовательных учреждений перспективное и динамично раз-

вивающееся направление, при котором в деятельности организаций и предприятий первостепен-

ной задачей становится не извлечение прибыли, а реализация сервисных услуг, используя при 

этом все возможности спортивных сооружений. 

Однако существует ряд проблем, связанных с дальнейшим развитием современных оздорови-

тельных технологий и сервисных услуг: 1) Нормативно–правовое регулирование отношений в 

сфере туризма и сервисных услуг должно решать ряд важнейших аспектов физической рекреации, 

которая не включена в систему физического воспитания образовательных учреждений; 2) Разви-

тие сферы услуг в туризме требует соответствующего уровня квалификации кадров и смены обра-

зовательной концепции; 3) Ряд положений в плане рекреационного использования требуют госу-

дарственного участия для активизации деятельности по их освоению и дальнейшей эксплуатации; 

4) Постоянно растущие цены на обслуживание клиентов туристской инфраструктуры. 
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