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Уважаемый читатель!

Учебник является частью  учебно-методического комплекта по 
специальности «Туризм» и предназначен для изучения дисципли
ны «О рганизация туристкой индустрии».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают 
традиционны е и инновационные учебные материалы, позволяю 
щие обеспечить изучение общ еобразовательных и общ епроф ес
сиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый 
комплект содерж ит в себе учебники и учебны е пособия, средства 
обучения и контроля, необходимые для освоения общих и п роф ес
сиональных компетенций, в том числе и с учетом требований р а
ботодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны 
ми ресурсами. Электронные ресурсы содерж ат теоретические и 
практические модули с интерактивными упраж нениями и трен а
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
материалы  и ресурсы в И нтернете. В них включен терминологиче
ский словарь и электронный журнал, в котором фиксирую тся 
основны е параметры учебного процесса: время работы, результат 
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы легко встраиваю тся в учебный процесс и могут быть адап
тированы  к различным учебным программам.



Предисловие у  ,* ц

О бразовательные стандарты устанавливаю т требования к ре
зультатам освоения основной образовательной программы, в соот
ветствии с которыми менедж ер должен обладать как общими, так 
и профессиональными компетенциями. В частности, они включа
ют способность понимать сущность и социальную значимость сво
ей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; ор
ганизовывать собственную  деятельность, выбирать типовые мето
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эф фективность и качество; принимать реш ения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осу
щ ествлять поиск и использование информации, необходимой для 
эфф ективного выполнения профессиональных задач, проф ессио
нального и личностного развития; самостоятельно определять за
дачи профессионального и личностного развития, заниматься са
мообразованием, осознанно планировать повы ш ение квалиф ика
ции; ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

П роф ессиональны е компетенции позволят специалисту в сф е
ре туризма выявлять и анализировать запросы потребителя и воз
можности их реализации; информ ировать потребителя о турист
ских продуктах; взаимодействовать с туроператором по реализа
ции и продвиж ению  туристского продукта; оформлять турпакет 
(турпутевки, ваучеры, страховые полисы); контролировать готов
ность группы, оборудования и транспортных средств к выходу на 
маршрут; обеспечивать безопасность туристов на маршруте; ф ор
мировать туристский продукт.

Выпускник со средним специальным образованием для работы 
в сф ере туризма

1) долж ен ум ет ь:
■ проф ессионально пользоваться основными терминами и поня

тиями, относящ имися к туристской деятельности, на русском и 
иностранном языках;

■ осуществлять поиск и использование инф орм ации о состоянии 
и структуре ры нка туристских услуг;



■ пользоваться законодательными актами и нормативными доку
ментами по правовому регулированию  туристской деятельно
сти;

■ использовать потенциал туристских регионов при ф орм ирова
нии турпродуктов;

■ консультировать туристов по вопросам пользования банковски
ми, финансовыми услугами, современными информационными 
технологиями; предоставлять информацию  о туристско-рекреа
ционных и курортных ресурсах региона, страны назначения;
2) должен знать:

• историю  развития и роль мирового туризма в мировой эконо
мике;

■ инфраструктуру туризма;
■ законодательные акты и нормативные документы по правово

му регулированию  туристской деятельности, страхованию  в ту
ризме, вопросам регулирования туристских формальностей: 
определение, основные факторы, условия ф ормирования и р аз 
вития туристского региона.
Цель данного учебника — помочь студентам в освоении учеб

ного материала по дисциплине «О рганизация туристской инду
стрии», сориентировать их по основным вопросам развития сф е
ры туризма в России.

Учебник состоит из предисловия и пяти разделов. Для лучшего 
усвоения теоретического материала приведены  вопросы для само
проверки, тестовые задания, словарь терминов, список норматив
ных документов, использованной литературы, интернет-ресурсов 
и приложения.

Одно из основных требований, предъявляемых к специали
сту — быть готовым к постоянному профессиональному росту, 
приобретению  новых знаний. Обучение в течение всей ж изни  
становится необходимым и все более значимым условием п роф ес
сионального успеха, карьерного роста и повыш ения конкуренто
способности на ры нке труда.

Авторы вы раж аю т признательность преподавателю  Колледжа 
туризма А. В .Ю дкиной за оказанную  помощь при подготовке ма
териалов для разд. IV.



Раздел I

ОСНОВЫ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ

Гл а в а 1

ТУРИЗМ КАК СИСТЕМА

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
ТУРИЗМА

На протяж ении всей истории человеку было свойственно 
стремление к миропознанию  и первооткры вательству в целях раз
вития торговли, завоевания и освоения новых земель, поисков р е
сурсов и новых транспортных путей.

За многовековую историю путешествий, географ ических от
крытий, промышленного освоения новых территорий, расш ире
ния мировых хозяйственны х связей  были собраны  многочислен
ные научные литературны е материалы, отчеты и дневники. Эти 
материалы сыграли неоценимую  роль в накоплении человеком 
знаний в различны х областях науки, культуры, техники. У многих 
людей появляется потребность увидеть новы е районы  и страны, 
познакомиться с ж изнью  и обычаями их народов. Все это послу
жило причиной возникновения особой ф ормы  путеш ествий — ту
ризма.

Путеш ествия и туризм — два неразры вно связанны х понятия, 
которые описываю т определенный образ ж изнедеятельности  че
ловека. Это отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, 
познание окружаю щ его мира, торговля, наука, лечение и др. Од
нако всегда при этом присутствует характерное действие, опреде
ляю щ ее и обосабливаю щ ее собственно путеш ествие от иных сф ер 
деятельности, — временное перем ещ ение человека в иную  мест
ность или страну, отличные от его обычного местонахож дения или 
проживания. П утеш ествие — термин, обозначаю щ ий перем ещ е
ние людей в пространстве и времени независим о от цели.



Одно из первых определений туриста принадлежало Комитету 
экспертов по вопросам статистики Лиги Наций (1937 г.). Оно по
лучило международное признание и в основном дошло до наш их 
дней с некоторыми более поздними поправками. В последние де
сятилетия проблема дефиниции туриста обсуждалась на совещ а
ниях М еждународного сою за официальных туристских организа
ций (Дублин, 1950 г.; Лондон, 1957 г.), на К онф еренции О О Н  по 
международному туризму и путешествиям (Рим, 1963 г.), конгрес
се ВТО (Манила, 1986 г.), М еж парламентской конф еренции по ту
ризму (Гаага, 1989 г.) и других, что свидетельствует о теоретиче
ской и практической значимости определения туриста, а такж е о 
стремлении сделать его более полным и точным с учетом новых 
тенденций и явлений.

В настоящ ее время в международной практике широко исполь
зуется определение, выработанное М еж дународной конф еренци
ей по статистике путеш ествий и туризма (Оттава, 1991 г.) и одо
бренное ВТО и Статистической комиссией ООН. Согласно этому 
определению  турист — это посетитель, т. е. «лицо, которое путе
шествует и осущ ествляет пребывание в местах, находящихся за 
пределами его обычной среды, на срок не более 12 мес с любой 
целью, кроме занятия деятельностью, оплачиваемой из источни
ков в посещ аемом месте». П редложенная деф иниция позволила 
более четко очертить ту часть путеш ествую щ их лиц, которая вы 
ступает объектом статистических исследований в туризме. В ито
говых документах О ттавской конф еренции и технических пособи
ях ВТО турист определяется как посетитель. Это понятие реком ен
дуется использовать в качестве ключевого в статистике туризма. 
Оно распространяется наряду с туристами и на экскурсантов, ко
торым присущ и общ ие признаки. Различия, имею щ иеся между 
ними, не затрагиваю т сущ ества явления, поэтому экскурсионные 
поездки все чаще рассматриваю тся как частный случай туризма и 
отраж аю тся в туристских статистических справочниках.

Выделяют три главных признака, позволяю щ их объединить ту
ристов и экскурсантов в категорию  посетителей и одновременно 
отличить от других путеш ествую щ их лиц: перем ещ ение за преде
лы обычной среды, продолжительность пребывания в месте на
значения и цель поездки.

В ы езд за  пределы  обычной среды  — первый признак класси
ф икации путеш ественников. Термин «обычная среда» был введен 
в оборот на Оттавской конф еренции для того, чтобы исклю чить из 
числа посетителей людей, ежедневно соверш аю щ их поездки из 
дома на работу (учебу) и обратно. Они не покидаю т обычную  сре



ду и не считаются туристами. В рекомендациях по статистике ту
ризма ВТО парам етры  обычной среды характеризую тся двумя по
казателями: частотой посещ ения объекта и его удаленностью. М е
ста, которые лицо посещ ает регулярно, являю тся элементом его 
обычной среды, даж е если они находятся на значительном рассто
янии от местожительства. На этом основании, например, жители 
приграничных районов, работаю щ ие на территории сопредельно
го государства и многократно вы езж авш ие за границу, не могут 
быть отнесены к категории международных туристов. Кроме того, 
обычная среда вклю чает объекты в непосредственной близости от 
местожительства человека независимо от частоты их посещ ения. 
Концепция обычной среды вы зы вает ж аркие споры среди специа
листов. Дискуссионными остаются определение понятия и, что 
особенно важ но для статистики, пороговые значения расстояния, 
которое необходимо преодолеть, чтобы считаться посетителем, и 
частоты посещ ения объекта. Они сущ ественно различаю тся по 
странам и требую т специальных поправок в каждом конкретном 
случае.

Продолж ительность пребы вания  — второй признак выделе
ния статистической совокупности посетителей. Он вводится в р аз
витие концепции обычной среды и позволяет отличить туристов и 
экскурсантов от резидентов. Продолжительность пребывания 
ограничивается 12 мес, после чего посетитель переходит в катего
рию постоянных ж ителей и не учитывается в статистике туризма. 
В случае возвращ ения на преж нее местожительство с краткосроч
ным визитом (например, чтобы навестить родных и близких) это 
лицо регистрируется как посетитель данной территории. В И спа
нии и Италии — ведущих принимаю щ их туристских странах Ю ж 
ной Европы — эмигранты, приезж аю щ ие на родину, составляют 
большую часть въездного туристского потока.

Цель [мотив) поездки  — третий признак посетителей. В отли
чие от других путеш ественников ими движут туристские мотивы, 
которые в официальных документах и научной литературе тракту
ются очень широко. Для удобства статистического учета посетите
лей по рекомендации ЮНВТО (рис. 1.1) туристские цели были 
объединены в несколько блоков:
■ досуг, рекреация, отдых;
■ посещ ение родственников и знакомых;
■ деловые и проф ессиональны е цели (участие в деловых встре

чах, конференциях, конгрессах и т.д.);
■ поклонение религиозным святы ням (паломничество);
■ лечение;



■ прочие туристские цели,
На первый взгляд, статистическая совокупность посетителей 

каж ется очень пестрой и разнородной. Н есмотря на неодинако
вые продолжительность путешествий, географ ию  поездок, спосо
бы передвиж ения все эти лица объединены  в одну категорию  и 
противопоставлены всем тем, кто отправляется в дорогу в поисках 
работы  и для осущ ествления оплачиваемой деятельности.

К лассификация по целям (мотивам) поездки отраж ает разную  
экономическую  природу двух категорий мигрантов. Особенности 
каждой из них становятся соверш енно очевидными в случае вы 
езда за границу, хотя классификация относится как к внутренним, 
так и к международным путеш ественникам.

С экономической точки зрения лица, получившие рабочие ме
ста за рубежом, являю тся производителями товаров и услуг, т. е. 
валового внутреннего продукта иностранного государства. За свой 
труд они получают вознаграж дение — определенную  денеж ную  
сумму, которую переводят на родину. Поэтому в ф инансовом от
нош ении оплачиваемая деятельность иностранны х граж дан со
пряж ена с оттоком валю ты (расходами) из страны их временного 
пребы вания и поступлениями (доходом) для страны их постоянно
го прож ивания.

В отличие от производителей материальных благ и услуг как ка
тегории путешествующих лиц посетители являются потребителями 
национального продукта. Те денежные средства, которые туристы 
и экскурсанты расходуют на поездки, делают их потребителями.

И нф ормация о расходах на путеш ествия чрезвычайно скудна. 
Но известно, что в Великобритании разм ер их составляет 19% 
среднего годового семейного бю джета англичан, уступая лиш ь за
тратам на питание и жилье. В Германии аналогичный показатель 
равен  16 %, во Ф ранции и США — по 12 %. Средняя американская 
семья тратит на путеш ествия около 4 тыс. долл. СШ А в год, т. е. 
столько же, сколько она расходует на медицину или на питание, 
напитки и табак, вместе взятые, и в два раза  больше, чем на по
купку одежды.

П отребительский характер пребывания посетителей за грани
цей обусловливает определенную  направленность денеж ны х по
токов в мировом хозяйстве. Туристы и экскурсанты перемещ аю т 
денеж ную  массу из страны постоянного жительства в принимаю 
щую страну. Граждане, путеш ествую щ ие ради удовольствия, с де
ловыми, лечебными или культовыми целями, при всем различии 
мотивов пребывания за границей ввозят валю ту в принимаю щ ую  
страну и в равной степени увеличиваю т валю тные поступления в



У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я
{1} — Реализуют не менее одной ночевки в средствах размещения

страны пребывания во время ремонта судов или смены экипажа 
{2} — Прибывают на круизных судах и ночуют на их борту 
{3} — Не являются гражданами страны пребывания, находятся 

в ней в течение одного дня 
{4} — Включая транзитных однодневных посетителей 
{5} — Исключаются из числа посетителей при незаконном въезде 

в принимающую страну 
{6} — При переезде к месту службы и обратно, а также на военных 

маневрах, включая сопровождающих лиц 
{7} — Включая сопровождающих лиц

Рис. 1.1. Классификация путешествующих лиц





ее бюджет. П оэтому их объединение в самостоятельную катего
рию  посетителей экономически оправданно.

Для определения перспектив развития инфраструктуры туризма, 
прежде всего базы размещения, большое значение имеет выделе
ние посетителей из числа путешествующих лиц с последующим вы 
делением из полученной таким образом совокупности ночующих 
посетителей — туристов, и однодневных посетителей — экскурсан
тов (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Этапы выделения статистической совокупности посетителей и 
«чистых» туристов



Итак, понятие «турист» как частный случай посетителя исполь
зуется в отнош ении лица, которое выехало за пределы обычной 
среды, находится в посещ аемом месте временно, путеш ествует с 
рекреационными, деловыми и прочими туристскими целями. Толь
ко наличие всех этих (без исключения) признаков позволяет р ас
сматривать путеш ествую щ ее лицо в качестве туриста.

В научной литературе по вопросам туризма отсутствует одно
значное его определение. Но несмотря на различие формулировок 
все авторы включают в понятие «туризм» туристские потребности 
и мотивации, особенности поведения туристов, их пребы вание 
вне постоянного местожительства, экономические отношения, 
складываю щ иеся между туристами и производителями товаров и 
услуг, взаимодействие сф еры  туризма с окруж аю щ ими природ
ной, экономической и другими макросредами. Ш ирокое распро
странение среди специалистов получило сущ ностное определение 
туризма, предлож енное М еждународной ассоциацией научных 
жспертов в области туризма. Согласно этому определению  ту
ризм — это совокупность отнош ений и явлений, которые возника
ют во время перем ещ ения и пребывания людей в местах, отлич
ных от их постоянного места прож ивания и работы.

В соответствии с Ф едеральным законом РФ от 24 ноября 1996 г. 
N2 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в Российской Ф е
дерации» турист определяется как «лицо, посещ аю щ ее страну (ме
сто) временного пребы вания в лечебно-оздоровительных, рекреа
ционных, познавательных, физкультурно-спортивных, проф ессио
нальных, религиозны х и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источника в стране (месте) вре
менного пребывания, на период от 24 ч до 6 мес. подряд или осу
ществляю щ ее не м енее одной ночевки в стране (месте) врем енно
го пребывания».

П риведенное выш е определение имеет принципиальное отли
чие от рекомендаций ВТО относительно максимальной продол
жительности пребы вания в стране (месте) временного пребы ва
ния — соответственно 6 и 12 мес. подряд. О граничение продол
жительности пребы вания во времени означает, что лицо, 
сн и м аю щ ееся  туризмом (турист), не долж но оставаться в посе
щаемой стране более определенного срока, в противном случае 
оно приобретает статус эмигранта. В связи  с этим указанны й в 
Законе о туристской деятельности срок (до 6 мес. подряд) в пол
ной мере соответствует К онвенции О О Н по там ож енны м льготам 
для туристов (1954), участницей которой как правопреемница 
( ' ( !СР является Россия.



Закон о туристской деятельности такж е выделяет понятие «экс
курсант» — это «лицо, посещ аю щ ее страну (место) временного 
пребывания в познавательных целях в период м енее 24 ч без но
чевки в стране (месте] временного пребывания и использую щ ее 
услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика». Таким образом, в 
соответствии с российским законодательством экскурсант отлича
ется от туриста более узким набором целей поездки и отсутствием 
такого элемента, как временны й выезд с постоянного места ж и 
тельства на срок более 24 ч или с ночевкой. Кроме того, обязатель
ным условием признания лица экскурсантом является использова
ние им услуг экскурсовода (гида) или гида-переводчика.

ТУРИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С экономической точки зрения туризм  — это особый вид по
требления туристами материальны х благ, услуг и товаров, кото
рый выделяется в отдельную отрасль хозяйства, обеспечиваю щ ую  
туриста всем необходимым: транспортны м и средствами, объекта
ми питания, разм ещ ения, культурно-бытовыми услугами, развле
кательными мероприятиям и. Таким образом, в мировой экономи
ке туризм  играет одну из главных ролей, обеспечивая ' / 10 часть 
мирового валового продукта, а в некоторы х странах туризм  вхо
дит в число наиболее перспективны х отраслей национальной эко
номики.

В начале 1990-х гг. доля туризма уже составляла более 10 % ми
ровой торговли товарами и услугами, что позволило ему занять 
третье место после экспорта неф ти  и автомобилей. М еж дународ
ный туризм оказы вает мощ ное воздействие на занятость населе
ния. В настоящ ее время более 100 млн чел. работаю т в этой инду
стрии.

М еж дународный туризм является активным источником посту
плений иностранной валюты и оказы вает воздействие на платеж
ный баланс страны. Помимо влияния на экономику многих стран 
международный туризм  воздействует на их социальную  и куль
турную среду, экологию. А последние, в свою очередь, влияют на 
туристов.

В наши дни передвиж ение лю дей в туристских целях охватило 
все страны земного шара, и благодаря им контакты между людьми 
из разны х стран становятся повседневной реальностью . В с т а 
т и с т и к е  под туризмом понимаю т одну из форм миграции насе
ления, не связанную  с перем еной местожительства или работы.
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Рис. 1.3. Туризм как экономическая система

Необходимость его деф иниции возникла в первой половине XX в. 
и была обусловлена повсеместным увеличением туристских пото
ков, растущ им экономическим значением туризма и, как след
ствие, попытками статистического учета путеш ествую щ их лиц.

Для того чтобы разобраться во всем множестве запутанных 
процессов, протекаю щ их в туризме как экономической системе, 
мож но представить его в виде циклической модели с непреры в
ным чередованием актов производства и потребления туристских 
продуктов (рис. 1.3).

П ознание природы и функций разны х элементов этой систе
мы, а такж е сущ ествую щих связей между ними позволяет понять 
ее поведение, раскры ть механизм функционирования. На рис. 1.3



слева располож ен сектор посетителей. О ни выступаю т в роли по
купателей, предъявляю щ их туристский спрос. Каждый человек 
стремится по возможности удовлетворить свои потребности, в том 
числе в отдыхе. Спрос на путеш ествия он выражает, оплачивая ту
ристские товары  и услуги. Расходуя средства, посетитель «голосу
ет» денеж ны ми знаками за дальнейш ее развитие туризма.

П роизводители товаров и услуг формирую т туристское предло
жение. Они приобретаю т производственные ресурсы  (рабочую 
силу, землю, капитал), комбинирую т их в процессе производства 
туристских продуктов и реализую т созданные блага посетителям, 
получая доход от продаж. Будучи потребленными, товары  и услуги 
заканчиваю т свой кругооборот, за которым следует новый — как 
результат повторного использования имеющихся производствен
ных факторов.

Расш ирение туристской деятельности, обустройство новых р е 
креационных территорий, строительство курортных комплексов 
требую т больших капитальных вложений. Как правило, крупные 
проекты ф инансирую тся из разны х источников. В их реализации 
на долевой основе принимаю т участие государственные структу
ры, частные финансовы е учреж дения (национальные и зарубеж 
ные) , международные организации и т. д.

Рост капитальных вложений и увеличение реального объема 
производства, вы званны е повыш ением туристского спроса, явля
ются верными признаками активизации экономической деятель
ности. Импульс роста, зародивш ийся в сф ере туризма, передается 
по цепи другим отраслям экономики. В них разворачивается инве
стиционная деятельность, создаются новые рабочие места, расш и
ряется торговый оборот и, как следствие, увеличиваю тся дохо
ды — заработная плата, рента, процент и прибыль. Часть получен
ных доходов, которая такж е имеет тенденцию  роста, поступает 
государству в ф орм е налогов. Кроме того, казна пополняется за 
счет импортных таможенных пошлин. Собранные таким образом 
средства вновь могут быть направлены  на ф инансирование ту
ристских проектов, оказание материальной помощ и при органи
зации отдыха социально уязвимы х групп населения, на развитие 
системы проф ессиональной подготовки туристских кадров и т.д.

Распределяя денеж ны е средства на новое строительство и ка
питальное переоборудование туристских объектов, государство и 
другие инвесторы  стремятся получить выгоду от предоставления 
займов. Они рассчитываю т в срок вернуть вложенны й капитал и 
проценты на него. М атериальные интересы  заставляю т инвесто
ров искать наилучшие условия кредитования. С такой целью они



выходят на зарубеж ны е туристские рынки, становясь экспортера
ми капиталов. Все это дает основание рассматривать туризм  как 
рыночную систему.

Туризм представляет собой сложное образование. Как нечто 
целое он предстает преж де всего в отнош ениях с окружаю щ ими 
макросредами: политической, экономической, социальной, техно
логической и экологической. Внешний мир активно воздействует 
на туризм, в одних случаях открывая перед ним ш ирокие возмож 
ности, в других — грозя новыми опасностями. В целях устойчиво
го развития он вынужден приспосабливаться к изменениям  во 
внеш нем окружении.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА

Ж елание путешествовать, стремление к перем ене мест счита
ется врож денны м свойством человека. Цели путеш ествия могут 
быть разнообразными: деловыми, познавательными, ради поиска 
приключений, получения сильных ощ ущ ений, для отдыха, отвле
чения от монотонности повседневной ж изни.

Единообразной периодизации туристского движ ения в науке 
не существует, поскольку его история уникальна для каж дой стра
ны или культурного сообщества. Однако систематизация истории 
туризма необходима, чтобы лучше понять весь комплекс связан 
ных с ним экономических, экологических и общ ественных явле
ний, и попытки в этой области продолжаются.

Наиболее точно соответствующ ей тенденциям мирового р азви 
тия сф еры  туризма мож но считать систематику, согласно которой 
в туристском движ ении выделяют следующие периоды:
■ раннеисторический — до середины XIX в.;
■ начальный — с середины XIX в. по 1914 г.;
■ период развития — с 1914 по 1945 г.;
■ период массового туризма — с 1945 г. по настоящ ее время. 

Зачатки туристской деятельности появились ещ е в глубокой
древности. М отивами перем ещ ения лю дей чащ е всего служили 
такие факторы, как торговля, ж аж да познания, открытий, обуче
ние, религия и просто отдых. В специальной литературе приво
дятся египетские тексты, датируемые 2-м — 1-м ты сячелетиями до 
н .э., которы е свидетельствуют, что путеш ествия ради удоволь
ствия и отдыха были обыденным явлением в ж и зн и  древних егип
тян.
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Настоящ ий рассвет туризма произош ел во время Римской им
перии, чему способствовали ее огромные территории. Судя по 
историческим источникам, римляне создали дорож ную  сеть неви
данных преж де масштабов: длина главных дорог превыш ала 
90 тыс. км, второстепенных — 200 тыс. км. Конечно, дороги слу
жили, прежде всего, военным, административным и торговым ц е
лям, но использовались для путешествий, в инф орм ационны х ц е
лях, транспортными средствами с выделенными местами для сна и 
приготовления пищи, а такж е для строительства придорож ны х го
стиных дворов, предлагаю щ их за денеж ную  или натуральную  пла
ту безопасны й ночлег и пищу.

Географическая культура Древнего Китая такж е находилась на 
высоком уровне. Китайцы оставили множество географических 
описаний рек, морей, гор. Путешествия китайского посла Чжан Цаа 
(II в. до н.э.) имели важное практическое последствие: по его марш 
рутам прошел Великий шелковый путь. Наиболее рискованными и 
технически оснащ енными были морские путешествия древних ф и 
никийцев вдоль берегов Европы и Африки. Исторические источни
ки также сообщают о том, что уже в VI в. до н. э. древние греки и 
римляне соверш али поездки в Древний Египет. Их привлекали не
обычная природа, великолепные архитектурные сооружения, к тому 
ж е Древний Египет считался лечебным курортом. Древнегреческий 
историк Геродот побывал не только в Древнем Египте, но и во мно
гих других странах Востока — от Ливии до Вавилона и Ассирии, а 
также в Малой Азии и даже Северном Причерноморье. Свои путе
шествия он описал в девяти книгах «Истории». Подавляющее боль
шинство населения в те времена довольствовалось рассказами о 
дальних странствиях; только значительно позднее — с изобретени
ем книгопечатания — появилась возможность читать о путешестви
ях в книгах, газетах и иллюстрированных журналах.

В IX в. княгиня Ольга посетила Византию. По мнению  историка 
С. М. Соловьева, были «любопытство посмотреть чудеса образо
ванного мира» и престиж, так как «возвращался тот, кто был в 
Константинополе». В Д ревней Греции зародились такж е спортив
ные поездки, поскольку на О лимпийские игры прибывали участ
ники и зрители из разны х стран.

В Русском государстве первы е путеш ествия диктовались позна
вательными, торговыми, политическими и религиозными целями. 
Вместе с христианством в Древню ю  Русь приш ла традиция палом
ничества. О сновными местами зарубеж ного паломничества были 
Палестина, Иерусалим, гора Афон, по русским землям — Сергиев 
Посад, К оренная пустынь и другие монастыри.



В 1438— 1474 гг. тверской купец А ф анасий Никитин соверш ил 
знаменитое «хождение за три моря» — путешествие, предприня
тое для расш ирения рынков сбыта. Он побывал в Персии, Индии, 
а на обратном пути посетил Сомали, М аскат и Турцию.

Еще большее влияние на туризм оказала эпоха Возрождения, 
когда начала бурно развиваться экономика, появились новы е р е
месла, расш ирилась торговля между странами. Вместе с тем путе
ш ествия требовали значительных финансовы х средств, наличия 
ю ридических привилегий и значительного объема свободного 
времени, поэтому путеш ествовать могли только немногочислен
ные представители наиболее богатых социальных групп. В XVII в. 
стали популярны путеш ествия по Европе, связанны е с ж еланием 
получить образование. Они проводились в рамках «программы 
воспитания молодых аристократов». В Великобритании марш рут 
такого путеш ествия начинался в Лондоне, вел во Ф ранцию  с дли
тельным пребыванием в Париже, затем — в Италию: Геную, М и
лан, Ф лоренцию, Рим. О братный путь пролегал через Ш вейцарию , 
Германию и Нидерланды. Путеш ествия способствовали налаж ива
нию хозяйственны х и политических контактов аристократической 
молодежи со знатными иностранными семействами. П ервооткры 
вателями были англичане, намного позднее к ним присоединились 
ф ранцузы  и американцы. Считается, что дворянской и аристокра
тической молодежи XVII и XVIII вв., путеш ествовавш ей не только 
ради образования, но и для развлечений и удовольствия, может 
быть присвоен статус туристов.

П оездки за границу в целях приобретения знаний, расш ирения 
кругозора в России практикую тся с конца XVII в., начиная с прав
ления П етра I. П ример показал сам Петр I, соверш ив в 1697 — 
1699 гг. путеш ествие в составе Великого московского посольства в 
страны Западной Европы. Такие путешествия, во время которых 
происходило знакомство с разными сторонами европейской ж и з
ни, значительно повлияли на развитие русской культуры. Одним 
из результатов этого влияния стало обязательное изучение дворя
нами иностранны х язы ков. Екатерина II в сопровож дении свиты и 
иностранны х послов пересекла всю западную  часть Российской 
империи, проплыла по Днепру, осмотрела города Херсон и С ева
стополь. Император П авел I вместе с супругой под именем граф а 
Северного путеш ествовал по Европе более года. Он побы вал во 
многих немецких городах, посетил Австрию, Нидерланды, Ф ран
цию, Италию.

Для раннеисторической ф азы  развития туризма характерны  
сложность и длительность путешествий. Скорость перем ещ ения



составляла прим ерно 6 км /ч , а рас£тояние' покры вавш ееся за 
день, не превыш ало 60 км. П ривилегия или своего рода необходи
мость путеш ествовать принадлежала купцам, богатым мещанам, 
дворянам и аристократам. П ервым специалистом туристской от
расли считается англичанин Томас Кук- в  1841 г. он организовал 
массовое путеш ествие по стране, после которого туризм  вступил в 
начальный период современной ф азы  развития.

О писание этой первой туристской поездки 570 членов общ е
ства трезвости из города Л естера в гор?°А Л афборо сохранилось до 
наш их дней. Стоимость поездки была ^евелика — всего один ш ил
линг, и цели она преследовала некоммерческие. С 1847 г. создан
ное Томасом Куком предприятие стал0 организовы вать зарубеж 
ные поездки — сначала во Ф ранцию , а позднее и в другие евро
пейские страны. В 1951 г. Кук основал первое коммерческое бюро 
путеш ествий «Томас Кук и сын» и в 1865 г. вывез первую  группу 
заж иточных туристов на отдых в Ш вейцарию. Таким образом, 
именно он положил начало с о в р е м е н н о й  туристской индустрии.

Во второй половине XIX в. туристские ф ирмы  возникали во 
многих странах (в России — в 1885 г.) - Обычным явлением стало 
резервирование мест в транспорте и номеров в гостиницах, клас
сификация отелей, дорож ные чеки, расписания и качественные 
путеводители с исчерпываю щ ей инф оРмаДией- В России большое 
внимание туризм у начали уделять сс5 второй половины XIX в. 
В этот период получают ш ирокую  изБ,естн°сть «Общество лю би
телей естествознания», «Крымский г ° Р н ы й  клуб», «Кавказское 
горное общество». В 1885 г. в П етербурге начинает свою  деятель
ность первая российская туристичес/кая компания Л. Липсона. 
С 1899 г. в М оскве при Педагогическое1 общ естве начала работать 
комиссия по организации общ еобразовательных экскурсий для 
учащихся. В 1895 г. было создано Ялтинское бюро Крымско-Кавказ
ского горного клуба.

В XIX в. экскурсии, походы, путеш ествия стали применять как 
способ обучения в школьном, специаЛьном и высш ем образова
нии, а такж е для сбора н а у ч н о - г е о г р а Ф и ч е с к о й  и краеведческой 
инф ормации о  различны х регионах России. Развитие науки, и зо
бретения в области техники, появление ж елезны х дорог, парохо
дов — все это способствовало быстрому распространению  как 
внутренних, так и внеш них поездок в различных целях.

Создание во второй половине XX в- автомобиля с двигателем 
внутреннего сгорания дало человечеству быстрый и комфортный 
способ передвиж ения. У ж е в первой поЛ о в и н е  XX в. автомобили и 
автобусы в Европе и США становятся рзспространенны м видом



транспорта. В 1903 г. в Америке братья Райт соверш или полет на 
построенном ими самолете с двигателем внутреннего сгорания, 
одновременно первые самолеты появились 0 Европе. С оверш ен
ствуется морской транспорт, строятся г и г а н т с к и е  для того врем е
ни лайнеры, способные за неделю пересечь океан: «Сириус», «Лу
зитания», «М авритания» водоизмещ ением 30 тыс. т и скоростью 
26 узлов, «Император», «Фатерланд» — 50 тыс. т и «Титаник» — 
52 тыс. т. Н ачал соверш ать регулярные рейсы  лайнер «Куин М эри» 
водоизмещ ением 80 тыс. т и скоростью 30 у зл °в- Развитие морско
го и авиационного транспорта способствовало увеличению  числа 
международных поездок.

В России зарож дение организованного туризма относится к на
чалу 1890-х гг. В курортных местах Крыма и К авказа стали предла
гаться непродолжительные путешествия познавательного характе
ра. С появлением пароходов все большую популярность начали 
приобретать путеш ествия по воде. В 1914 г. были построены два 
самых больших теплохода того времени: «Великая княж на Ольга 
Николаевна» и «Великая княж на Татьяна Н иколаевна». В Крыму и 
на К авказе сосредоточились рекреационны е виды туризма. В Сочи 
был открыт комплекс «Кавказская Ривьера», куда входили четыре 
гостиницы на 360 номеров и концертный з^л на 600 мест, лечеб
ный корпус, корты, оборудованный пляж. В крупных городах стали 
строиться первоклассные гостиницы: в М ос^ве — «Националь» и 
«Метрополь», в Санкт-Петербурге — « А с т о р и я »  и «Европейская».

Ш ирокую деятельность по развитию  туризм а вело Российское 
общ ество туристов, созданное в 1901 г. на основе О бщ ества 
велосипедистов-туристов (ОВТ). Члены общ ества организовывали 
различны е экскурсии — пешие, в е л о с и п е д н ы е ,  лыжные, верхо
вые, участвовали в байдарочных и паруснь!х заплывах. Член об
щ ества Анисим П анкратов соверш ил первое кругосветное путе
ш ествие на велосипеде, которое длилось б о л е е  полутора лет.

П ервая мировая война прервала междУнаР°Аные туристские 
связи. Однако после ее окончания м е ж д у н а р о д н ы й  туризм  всту
пил в новый период развития. В 1920-х гг. значительно расш ири
лось географическое пространство иностранного туризма. Так, 
если до войны большинство туристов н а п р а в л я л и с ь  в Италию и 
Ш вейцарию , то после ее окончания в сф еру туризма оказались во
влечены практически все государства Е в р о п ы .

В Советской России главной целью туризм а было просвещ ение 
ш ироких масс населения с помощью экскурсий и путешествий. 
Н аряду с этим начала формироваться база Для элитного отдыха и 
оздоровления, а такж е ры нок элитного въездного туризма. На



развитие туризм а в России благоприятное влияние оказала новая 
экономическая политика (ЭП), введенная в 1992 г.

Вторая мировая война резко сократила объем международного 
туризма. После войны многие города Европы лежали в руинах, р ез
ко ощущался дефицит денеж ны х средств, топливно-энергетических 
ресурсов, продовольствия, квалифицированны х кадров. Свою от
рицательную роль сыграло и обострение политической обстановки 
в мире во второй половине 1940-х гг., когда началась безудержная 
гонка вооружений. Для миллионов людей внеш ний мир стал ка
заться источником угрозы и опасности. Только спустя несколько 
лет после окончания Второй мировой войны международный ту
ризм в Европе, Соединенных Ш татах Америки и Канаде начал воз
рождаться. К 1950 г. общее число иностранных туристов, зареги
стрированное во всем мире, превысило довоенный уровень и со
ставило более 25 млн чел.

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ТУРИЗМА

Наличие благоприятных факторов приводит к лидерству от
дельных регионов и стран в мировом туризме, а нежелательные 
факторы сниж аю т туристский поток.

О сновные факторы, влияю щ ие на развитие туризма, разделя
ют на две группы:
■ ст ат ичные, имею щ ие неизменное во времени значение. В эту 

группу в первую  очередь входит рекреационно-ресурсны й по
тенциал территории, вы раж аю щ ийся в количестве и качестве 
природных и культурно-исторических ресурсов;

■ динам ичны е  — политические, социально-демографические, 
финансово-экономические, материально-технические. Следует 
отметить и изм енение стереотипа ж изни человека со статично
го на динамичный, причем данное явление имеет массовый ха
рактер.
Специалисты в области туризма выделяют ф акторы  природно

климатического, культурно-исторического, географического, по
литического, социально-демографического, ф инансово-эконом и
ческого и материально-технического характера.

П риродно-климат ические ф акт оры  — туристов привлекаю т 
богатые и разнообразны е природно-рекреационны е ресурсы, из- 
резанность береговой линии и наличие большого числа бухт, за 
ливов, внутренних морей, протяж енны е морские пляжи, густая



речная сеть, мозаичносгь ландш афтов и сочетание на соседних 
(ерриториях прибреж ны х и горных пейзаж ей.

Культ урно-ист орические ф акт оры  — это разнообразны е 
исторические и архитектурны е памятники, высокий уровень ду
ховной и материальной культуры, мозаичность национального и 
конфессионального состава населения, высокий уровень образо
вания, давние традиции культурных и иных связей  как в пределах 
региона, так и с другими крупными регионами мира.

П ривлекательность мест отдыха определяется в первую  очередь 
именно этими факторами. Не случайно ю ж ны е регионы с теплым 
климатом имею т полож ительное сальдо по статье «туризм /поезд
ки», в то время как во всех северны х странах, даже в богатых 
странах Скандинавии, сальдо отрицательное. Значение историко
культурных ресурсов увеличивается с ростом уровня образования 
и познавательной потребности людей.

Ф акт ор географ ического положения выступает во всех своих 
разновидностях: ф изико-географ ического положения, от которого 
зависит набор природно-рекреационны х ресурсов; экономико
географического положения, особенно по отнош ению  к  главным 
туристским рынкам; транспортно-географического положения, 
удобство которого крайне привлекательно для туристов; геополи
тического положения, поскольку близость к очагам меж дународ
ного напряж ения и тем более военных конфликтов служит для ту
ристов едва ли не главной «отпугивающей» причиной.

П олит ическая обст ановка  в стране определяет все другие ди
намические факторы. Кризисы, политическая нестабильность, ми
литаризация экономики, уж есточение туристских формальностей, 
скачки курса валюты — это следствия политики государства.

Важным политическим фактором является проводимая госу
дарством политика в области межгосударственных и м еж прави
тельственных соглаш ений по сотрудничеству в сф ере туризм а и 
других международных экономических связей.

Специальная политика государства в отнош ении туризма прояв
ляется в установлении норм туристской деятельности, планирова
нии, рекламе, контроле туризма через административные органы.

Политика в области туризма тесно связана с политическим р е
жимом страны и определяет три у р о в н я  в м е ш а т е л ь с т в а  
г о с у д а р с т в а :
■ полное вмешательство — устанавливаю т государства тотали

тарного типа, где нет демократических свобод, не проявляется 
инициатива частного сектора. Государство монополизирует все 
ф ункции туристской деятельности;



■ частичное вмешательство — отмечается в большинстве демо
кратических стран, характеризуемых активной экономической 
деятельностью. Государство через организационны е структуры 
вмеш ивается в большей или меньш ей степени в порядок осу
щ ествления туристской деятельности и осущ ествляет контроль, 
оставляя частному сектору свободу создания предприятий в 
сф ере услуг, базирую щ ихся на рыночной экономике;

■ малое вмешательство — характерно для политических реж и 
мов, которые практически не вмеш иваю тся в туристскую д ея
тельность, отдавая инициативу в этой области частному секто
ру, действую щ ему на конкурентном рынке.
С оциально-демограф ические ф акт оры  — это такие показате

ли, как возраст, занятость, наличие одиноких людей, бездетных 
пар, возрастны е тенденции к вступлению в брак, пенсионны й воз
раст, расш ирение социального состава туристов, уровень образо
вания, культуры, эстетические требования населения, увеличение 
продолжительности оплачиваемого отпуска, соотнош ение м атери
альных и духовных потребностей в обществе, урбанизация и т.д.

Ф инансово-экономические ф акт оры  — это экономическая 
ситуация в стране, ф инансовая стабильность, уровень доходов н а
селения, доля средств, выделяемых общ еством на туристские рас
ходы, цены  на товары и т. п.

М ат ериально-т ехнические ф акт оры  характеризую т состоя
ние и возмож ности базы туристской индустрии — средств разм е
щения, питания, транспорта, рекреационной сферы, торговли 
и др.

С пецифическая особенность транспортных связей  — их инте
грационны й характер, так  как они превращ аю т мир в единое п ро
странство. Для международного туризма наиболее важ но обеспе
чить связи  между разноуровневы ми средствами перемещ ения, 
чтобы туристские путеш ествия не имели остановок и разры вов в 
транспортном сообщении. Важнейш ими характеристиками тран с
портной инфраструктуры  становятся скорость передвиж ения, 
уровень безопасности транспортных средств.

Особое место в туристской отрасли заним аю т предприятия 
разм ещ ения и питания. О т уровня гостиничного и ресторанного 
сервиса во многом зависит привлекательность региона для тури
стов. Но индустрия туризма, особенно предприятия разм ещ ения 
и питания, подверж ена колебаниям спроса на туристские услуги в 
течение года (сезонность), что приводит к росту затрат на содер
ж ание предприятий разм ещ ения и питания и удорожанию  их 
услуг.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определения основных понятий туристской индустрии: 
«туризм», «турист», «экскурсант».

2. Определите, в чем заключаются основные различия между 
понятиями «турист» и «посетитель».

3. Охарактеризуйте туризм как фактор экономического прогресса 
и развития.

4. Назовите основные этапы развития туризма, дайте их харак
теристику.

5. Перечислите факторы, оказавшие влияние на развитие совре
менного туризма.

В. В чем состоит экономическое значение иностранного туриста?

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Одно из первых определений туризма принадлежит:
а] Комитету экспертов по вопросам статистики Лиги Наций;
б] Международному союзу официальных туристских организаций;
в] ЮНВТО.

2. Определите, о каком периоде развития туризма идет речь: «Обыч
ным явлением становится резервирование мест в транспорте и номеров 
в гостиницах, классификация отелей, дорожные чеки, расписания и каче
ственные путеводители с исчерпывающей информацией»:

а] раннеисторическом —  до середины XIX в.;
б] начальном —  с середины XIX в. по 191 4  г.;
в] периоде развития с 191 4  по 1945  г.;
г] периоде массового туризма —  с 1945  г. по настоящее время.

3. Первым специалистом туристской отрасли считается:
а] Афанасий Никитин;
б] Томас Кук;
в] Петр I.

4. Зарождение организованного туризма в России относят к следую
щему периоду:

а] начало 1890-х гг.;
6} 1 91 4  г.; 
в] 1991 г.

5. Рекреационно-ресурсный потенциал территории относят к следую
щей группе факторов, влияющих на развитие туризма в регионе:

а] статичные;
б) динамичные.



Гл а в а 2

ИНДУСТРИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА 
ТУРИЗМА

ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ИНДУСТРИИ 
ТУРИЗМА

И ндуст рия т уризм а  — это система производственных, транс
портных, торговых, сервисны х предприятий и средств разм ещ е
ния, предназначенная для удовлетворения спроса на туристские 
товары и услуги. Для индустрии международного туризма особен
но важны ми являю тся вопрос согласования деятельности пред
приятий, туроператоров и турагентств разны х стран, выработка 
международных стандартов относительно средств размещ ения, 
питания, которые используются в мире для обслуживания тури
стов. В помощ ь агентствам и туристам работаю т бю ро переводов 
на английский, немецкий, турецкий, арабский и другие языки. 
Однако единых международных стандартов пока не существует. 
В каждой стране действую т национальные стандарты, которые 
могут сущ ественно различаться между собой.

В соответствии с Ф едеральным законом «Об основах турист
ской деятельности в Российской Ф едерации» туристская инду
стрия — это «совокупность гостиниц и иных средств размещ ения, 
средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и от
дыха, объектов общ ественного питания, объектов и средств р а з 
влечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздорови
тельного, физкультурно-спортивного и иного назначения, органи
заций, осущ ествляю щ их туроператорскую  и турагентскую  
деятельность, операторов туристских инф орм ационны х систем, а 
такж е организаций, предоставляю щ их услуги экскурсоводов (ги
дов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников». Турист
ский спрос сталкивается со специф ическим предлож ением ряда 
продуктов и услуг, которые производит туриндустрия, развиваю 
щ аяся быстрее лю бой другой индустрии.



Н екоторы е туристские продукты являю тся основны ми при 
удовлетворении потребностей  туриста, остальные — дополни
тельными или второстепенными, поэтому пределы индустрии ту
ризма определить очень трудно. Например, транспортны е пред
приятия и рестораны  при гостиницах удовлетворяю т потребно
сти не только туристов, ими могут воспользоваться и другие 
люди. П оэтому сф еру туризм а можно рассматривать в узком и 
широком смыслах. В первом  случае она охваты вает предприятия, 
производящ ие продукты и услуги только для туристов, во вто
ром — предприятия, производящ ие продукты и услуги не только 
для туристов, но и для всех граждан, ж елаю щ их приобрести 
определенный продукт (услугу), т.е. ориентирую тся на весь ры 
нок.

Предприятия, производящ ие продукты и услуги для туристов, 
можно разделить на три группы:

1) первичные — предназначены  непосредственно для обслужи
вания туристов (санатории, пансионаты, турбазы  и т.д.). В услови
ях замкнутого туристического и курортного центра — почти все 
предприятия, располож енны е на его территории, принадлежащ ие 
)той группе;

2) вторичные — необходимы для обслуживания преимущ е
ственно туристов, хотя их услугами могут воспользоваться и мест
ные ж ители (предприятия общ ественного питания, учреж дения 
культуры и др.);

3) третичны е — как правило, предназначены  для обслуживания 
местных жителей, но их услугами такж е могут воспользоваться и 
удовлетворять свои потребности и туристы (общ ественный транс
порт, почта и т.д.).

И ндуст рия т уризм а  — это межотраслевой хозяйственны й 
комплекс, который специализируется на создании турпродукта, 
способного удовлетворять потребности населения в проведении 
досуга, путешествиях, отдыхе и оздоровлении путем производства 
и реализации товаров и услуг туристского назначения.

Э л е м е н т а м и  туриндустрии являю тся предприятия и учреж 
дения, цель функционирования которых — удовлетворение опре
деленных туристских нужд (мотивационных, содержательных, 
комфортности и т.д.).

В современном мировом хозяйстве туриндустрия уверено удер
ж ивает ведущие позиции. Особенно быстрыми темпами она р аз
вивается тогда, когда отсутствуют или исчерпаны  природные и 
социально-экономические предпосылки для развития промыш лен
ности или сельского хозяйства.



Туриндустрия объединяет разнородны е отрасли и виды д ея
тельности как  материального производства, так и непроизвод
ственной сф еры . Главной проблемой при отнесении отдельных 
видов деятельности к туриндустрии является выбор классиф ика
ционных признаков. Экономическая деятельность, связанная с ту
ризмом, традиционно определяется с точки зрения спроса, потре
бления товаров и услуг посетителями и расходов, которые они н е
сут. При таком  подходе индустрия туризма — сборная сфера, 
которая охваты вает различные виды хозяйственной деятельности, 
поскольку туристы  несут потери во всех секторах туристического 
обслуживания.

Существует несколько точек зрения относительно состава тур
индустрии. Европейские специалисты  по туризму разделяю т всю 
систему предпринимательства в туризме на две части: туристская 
индустрия и индустрия гостеприимства. Туристская индустрия со
гласно данной  точке зрения вклю чает в себя индустрию развлече
ний, туроперейтинг, туристские агентства, транспорт, экскур
сионно-познавательны е организации. Индустрия гостеприимства 
включает в себя индустрию услуг, индустрию разм ещ ения и инду
стрию  питания. Согласно точке зрения специалиста в области го
стиничного бизн еса в Австралии Линн ван дер Ваген индустрия 
гостеприимства включает в себя такие отрасли, деятельность кото
ры х направлена на предоставление жилья, продажу алкогольных 
напитков, предоставление пищ и и увеселительных мероприятий. 
Ряд отечественны х авторов, в частности В. А. Квартальнов, к основ
ным сегментам индустрии туризма относят индустрию транспор
та, туроператорскую  и турагентскую  деятельность, индустрию го
стиничного дела, индустрию питания и развлечений.

Для эф ф ективного  функционирования система предпринима
тельства в сф ер е  туризма долж на включать в себя:

1) основное предпринимательское ядро туризма — туроперато
ры и турагенты  как рычаг, приводящ ий в действие другие ф акто
ры производства в туризме;

2) сектор транспортны х перевозок, сектор разм ещ ения и пита
ния, сектор развлечений.

И нф раструктура играет очень большую роль в хозяйстве и обе
спечении определенны х условий ж изнедеятельности населения 
лю бого региона. О на не определяет специализацию  территории, 
хотя довольно сущ ественно влияет на формирование промыш лен
ного, сельскохозяйственного производства и туристской отрасли. 
В отличие от материального производства инфраструктура имеет 
достаточно четко  обусловленный территориальны й характер, обе-



( печивает ф ункционирование промыш ленных предприятий, опре
деляющих специализацию  туристской отрасли. И нфраструктура 
характеризуется следующими признаками:
■ элементы инфраструктур не производят материальных ценно

стей, а лиш ь создают необходимые предпосылки для их п роиз
водства;
эфф ективность структурно-функциональных объектов и соору
ж ений инфраструктуры  тесно связана с непреры вны м р азви 
тием и соверш енствованием материального производства; 
инфраструктура способствует полному и рациональному хо
зяйственному использованию  территории с соответствующ ими 
природными, экономическими и рекреационны ми ресурсами, 
географическим положением, что можно рассматривать как су
щ ественны й ресурс социально-экономического развития. 
Основной задачей развития рекреационной инфраструктуры 

является доведение ее качественных и количественных характе
ристик до уровня мировых стандартов.

Ф ормирование туристских сезонов — летнего и зимнего — 
требует перестройки туристской инфраструктуры, пригодной и к 
летним, и к зимним условиям. Нужна рациональная схема разм е
щ ения туристских маршрутов, которая позволила бы равномерно 
в пространстве и времени, а такж е по сезонам года охватить тер 
риторию  объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. 
Такой подход будет способствовать более полному использованию  
ресурсов и уменьш ению  негативного влияния пространственной 
и сезонной неравномерности туризма на транспорт, систему вну
треннего обслуживания и использования квалифицированны х 
специалистов.

По социально-экономической сущности, стоимостным и трудо
вым признакам  туристскую инфраструктуру составляют: предпри
ятия разм ещ ения, питания, транспорта, экскурсионного обслужи
вания, проведения досуга, информ ационны е и рекламные службы 
т.д.

По функциональному назначению  туристскую  инфраструктуру 
подразделяю т на производственную  (транспорт, связь, строитель
ная индустрия, водоснабж ение, энергоснабжение) и социальную 
(торговля, общ ественное питание, бытовое обслуживание, куль
турные, детские и медицинские учреж дения и др.). Отдельно сто
ит выделить объекты инфраструктуры, связанны е с охраной окру
ж аю щ ей среды.

Для развития туристской отрасли большое значение имеет сеть 
путей сообщ ения. Пути сообщ ения — неотъемлемая составляю 



щая туристско-рекреацинного комплекса. В ее состав входят: ж е 
лезные дороги, автомобильные дороги, морской, речной, авиаци
онный виды транспорта. Развитие транспортной сети включает 
разнообразие видов транспорта, протяженность, плотность дорог, 
их качество и загруженность. Транспортная сеть путей сообщ ения 
является подсистемой территориальной системы инф раструкту
ры. В ажнейш ей особенностью  транспортной инфраструктуры  яв
ляется то, что ее можно объединить в единую  территориальную  
систему.

ТУРИСТСКИЙ ПРОДУКТ

Конечным результатом деятельности туристских предприятий 
в виде предоставляемых услуг или их комплекса, является турист
ский продукт, предназначенны й для продаж и на рынке.

Большой глоссарий терминов международного туризма дает та
кую трактовку понятия т урист ский продукт : «упорядоченная 
совокупность туристских услуг, работ, обеспечиваю щ их потребле
ние туристских услуг и товаров».

В российском туристском праве это понятие трактуется как 
«комплекс услуг по перевозке и размещ ению , оказы ваемы х за об
щую цену (независимо от вклю чения в общ ую  цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг по договору о 
реализации туристского продукта)».

Также выделяются и использую тся понятия: «национальный 
туристский продукт», «туристский продукт конкретного турист
ского центра или местности», «туристский продукт фирмы или 
оператора». Однако под этим в больш инстве случаев понимается 
туристское предложение, поскольку никакой перевозки  и разм е
щ ения за общую цену в национальном туристском продукте нет и 
не может быть.

В. А. Квартальнов дает несколько определений турпродукта. 
П ервое определение — потребительский комплекс, включающий 
в себя: тур, туристско-экскурсионные услуги и товары. Другое 
определение — совокупность вещ ественны х (предметов потребле
ния) и невещ ественны х (в форме услуги) потребительских стои
мостей, необходимых для удовлетворения потребностей  туриста, 
возникш их в период его путешествия.

Турпродукт как товар характеризуется потребительной стоимо
стью, т. е. полезностью  или способностью  удовлетворять опреде
ленные рекреационны е потребности людей. П олезность турпро-
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дукта определяется его ценностью  для субъекта и способностью 
удовлетворения потребностей индивидуума или группы индиви
дуумов.

В общ ем случае турпродукт состоит из трех составных частей: 
типичные туристские услуги, дополнительные (нетипичные) ту
ристские услуги, товары  туристского потребления. Последние под
разделяю тся на товары потребления до поездки, в период поездки 
и после поездки, чащ е всего долговременного или отложенного 
потребления. При этом товары могут приобретаться как туриста
ми, так и посетителями, не попадающими по каким-либо п ри зн а
кам в категории туристов, например пассаж ирами круизных су
дов, которые, как известно, туристами в статистике не признаю т
ся, поскольку ночуют на судне.

О чень часто турпродукт путают с туруслугой или набором от
дельных туруслуг. О сновное различие между ними заклю чается в 
том, что турпродукт является не отдельной услугой, а комплексом 
(чаще всего неделимым). Сущ ественная и принципиальная харак
теристика турпродукта — единство цены, т. е. отдельные состав
ляю щ ие не выделяются и туристу калькуляция стоимости турист
ского продукта не сообщается.

Кроме того, турпродукт и отдельные услуги можно приобрести 
в лю бом месте (чаще всего по месту жительства), но потреблять 
его мож но только в месте производства (перевозку в самолете или 
автобусе, еду за столом в ресторане, кровать в гостинице). Но про
дается все это обычно заранее и потребитель не может реально 
оценить качество предлагаемого и должен поверить продавцу «на 
слово». Таким образом, соверш енно ясно, что в общем случае то
вары  не входят в составную  часть турпродукта, а являю тся частью 
туристского предложения. Турист выбирает и приобретает их са
мостоятельно и, как правило, за счет средств вне рамок стоимости 
турпродукта.

Туристский продукт несет в себе следующие о с н о в н ы е  п о 
т р е б и т е л ь с к и е  с в о й с т в а :
■ обоснованност ь  — предоставление всех услуг должно быть 

обусловлено целью путеш ествия и соответствующ ими условия
ми, основанными на потребностях туриста;

■ надеж ност ь — соответствие реального содерж ания продукта 
рекламе, достоверность информации;

■ эф ф ект ивност ь  — достижение наибольш его эф ф екта для ту
риста при наименьш их расходах с его стороны;

■ целост ност ь  — заверш енность продукта, его способность 
полностью удовлетворять туристские потребности;



■ ясност ь  — потребление продукта, его направленность должны 
быть понятны как туристу, так и обслуживаю щ ему персоналу;

■ прост от а в  эксплуат ации,
• гибкост ь  — способность продукта в системе обслуживания 

приспособиться к другому типу потребления и быть невоспри
имчивым к замене обслуживающего персонала;

■ полезност ь  — способность служить достиж ению  одной или 
нескольких целей (например, отдыха и познания), удовлетво
рять те или иные потребности туриста.
Туристский продукт характеризуется общ ей ценой, за которую 

предлагается и реализуется потребителю, т. е. смета или калькуля
ция для такого пакета туристу не предоставляется. В то ж е время 
отдельные услуги всегда определяются своей стоимостью как в 
оптовой продаже, так и в розничной.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
ФОРМ И ВИДОВ ТУРИЗМА

Виды туризма различаю тся по мотивации путешествующих, 
т. е. по внутренним факторам, а формы туризма — по внеш ним 
причинам и воздействиям. Существует много возможностей, по
зволяю щ их классифицировать формы туризма по внеш ним кри
териям:
■ по происхождению  туристов;
■ организационной форме;
■ длительности прибы вания в путешествии;
■ возрасту;
■ транспортным средствам;
■ врем ени года или сезону.

Формы туризма в зависимости от происхождения туристов.
В зависимости от происхождения туристов различаю т внутренний 
и международный туризм. В данном случае слово «происхожде
ние» означает не место рождения человека, а место его ж итель
ства и работы.

Формы туризма в зависимости от его организации (организа
ционной формы). В зависимости от форм  организации различаю т 
паушальный и индивидуальный туризм. П ауш альны й т уризм  — 
это стандартизированны й, предварительно организованны й ком
плекс туристских услуг (предоставление комплекса услуг за  одну 
стоимость). При индивидуальном т уризм е  турист организует и 
осущ ествляет его самостоятельно, по собственному плану.

2.3.



Путешествие в составе группы по плану туристского предприя
тия называется групповым туризмом.

Путешествие одного или группы туристов по точному марш ру
ту и регламенту, установленному туристским предприятием, назы- 
исК'тся организованны м туризмом. О рганизованны е туристы и ту
ристское предприятие связаны  между собой взаимными требова
ниями и обязательствами.

Формы туризма в зависимости от продолжительности путеше
ствия. Продолжительность путеш ествия — это то время, которое 
затрачивается туристом в ходе поездки или пребывания в посе
щаемом месте или стране.

Однодневные путеш ествия классифицирую т следующим обра
зом:
■ менее 3 ч;
■ 3 — 5 ч;
■ 6 — 8 ч;
■ 9 — 11ч;
■ 12 ч и более.

П утеш ествия с ночевкой можно классифицировать таким об
разом:
■ 1 — 3 ночи;
■ 4 — 7 ночей;
■ 8 — 28 ночей;
■ 29 — 91 ночь;
* 92 — 365 ночей.

Как правило, продолжительные путеш ествия дополняю тся н е
продолжительными поездками. К непродолжительным поездкам 
относятся транзитный, однодневный и кратковременны й туризм.

Транзит ный т уризм  — это остановки туристов по пути следо
вания к месту назначения.

О днодневны й т уризм  — это туры продолжительностью  в све
товой день, не предполагаю щ ие остановки на ночлег.

К рат коврем енны й т уризм  — ф орма непродолжительного ту
ризма. Он включает в себя деловой туризм  и поездки на выходные 
дни. Н езависимо от того, соверш аю тся поездки в деловых или лич
ных целях, средняя продолжительность кратковременны х путеш е
ствий составляет не более 3 сут.

Формы туризма в зависимости от возраста путешествующих. 
П ри классификации форм туризма учитывается такж е возраст пу
теш ествую щ их. По возрастной шкале определены следующие 
группы туристов:
■ дети, путеш ествую щ ие со своими родителями;



■ молодежь (туристы в возрасте 15 — 24 лет);
■ относительно молодые, экономически активные люди в возрас

те 25 — 44 лет;
■ экономически активные люди среднего (45 — 64 лет) возраста 

(путешествуют, как правило, без детей);
■ пенсионеры  (65 лет и старше).

Формы туризма в зависимости от транспортных средств. И за
висимости от транспортного средства, используемого для переме
щения туристов из одного места в другое, различаю т тури ш < ис
пользованием личного транспорта и туризм с исполь юванпем 
общественного транспорта: авиатуризм, автобусный, желе июдо- 
рожный и морской.

Формы туризма в зависимости от времени года. В зависимости 
от времени года различаю т зимний и летний туризм. Тури зм толь
ко в определенное время (летом или зимой) характеризуется как 
односезонный; туризм, соверш аемый в любе время года (н Л1 том, 
и зимой), назы вается двухсезонным. С езонная классификация 
форм туризма показы вает колебания спроса на туристские услуги 
в течение года. Время, в которое соверш ается максимальное число 
поездок, назы вается т урист ским  сезоном, период спада иутеик 
ствий — межсезоньем. Туристские сезоны в разны х регионах мо
гут не совпадать.

Существует очень много классификаций туризма. Они разли
чаются пониманием этого феномена, принципами построения, 
прикладными задачами классиф икации и пр. Главным является д е 
ление туризма на международный и внутренний.

М еж дународный т уризм  охватывает поездки путеш ествую 
щих лиц с туристскими целями за пределы страны  постоянного 
жительства. П ересечение государственной границы для них связа
но с определенными формальностями: оформлением заграничных 
паспортов и виз, прохождением таможенных процедур, валютным 
и медицинским контролем. Эти правила вводятся государством в 
целях борьбы с незаконной миграцией, международным терро
ризмом, торговлей наркотиками, проституцией и обеспечиваю т 
установленный порядок въезда в страну и выезда из нее. С пеци
альные службы проверяю т соблю дение путеш ествую щ ими лица
ми паспортно-визового реж има, требований о вакцинации (при
вивках), правил и условий провоза через границу вещей, товаров, 
валютных средств и проведения операций по обмену валюты.

У прощ ение (уж есточение) ф орм альностей  оказы вает прямое 
воздействие на меж дународны е туристские потоки, облегчая 
(или, наоборот, затрудняя) п ередвиж ение лю дей. Н е способству-



к 1 г росту туристских путеш ествий слож ная и затянутая процеду
ра оф орм ления вы ездны х документов, наруш ение установлен
ных сроков их рассм отрения или произвольное отклонение, 
мр(|вмерно высокий сбор; в сф ере валю тного контроля — введе
ние' ж естких  ограничений  на обмен валю ты, от которого зави- 
( п г уровень потреблен  товаров и услуг туристам и. Там ож енны е 
декларации и досмотры  такж е могут вы ступать в качестве сдер
ж иваю щ его начала и привести  к сокращ ению  туристских п о ез
док.

Н аиболее важ ной представляется классиф икация по целям и 
характеру отдыха, его организации.

Познавательные туры. Цели — посмотреть интересны е или 
просто красивы е природные и культурные объекты, получить но- 
ную инф ормацию  об этих объектах, а такж е посетить уникальные 
места, чтобы потом с чувством глубокого удовлетворения думать и 
говорить: «А я там был». Объектами, посещ аемыми с познаватель
ной целью, являются: памятники природы, истории, архитектуры, 
места, связанны е с ж изнью  замечательных людей, музеи, картин
ные галереи, выставки, театры  и др.

В основном к познавательному туризму можно отнести эколо
гический туризм (экотуризм) — путеш ествия и посещ ение при
родных территорий, сравнительно хорошо сохранивш ихся и мало- 
затронутых человеческой деятельностью.

Отличительные признаки экотуризма:
I- подразумевается наличие довольно ж естких правил поведения 

на природе в целях ее сбережения, что является принципиаль
ным условием сущ ествования этой отрасли;

■ воздействие на природу относительно слабое;
■ предполагается, что местные ж ители не только работаю т в ка

честве обслуживаю щ его персонала, но и продолжаю т вести 
преж ний образ ж изни  на используемой территории, занимать
ся традиционны ми видами хозяйства, которые обеспечиваю т 
щ адящ ий реж им природопользования.
Разновидностями экотуризма являю тся посещ ение уникальных 

природных территорий, наблю дение за зверям и и птицами в ди
кой природе, научный туризм — путеш ествия на природе в позна
вательных (для студентов) и исследовательских (для ученых) целях 
и др.

Также к познавательному туризму мож но отнести этнограф и
ческий туризм — знакомство с традиционным бытом местного на
селения. В мировой практике этот вид туризма достаточно развит. 
П римеры  элементов этнотуризма из туров российских фирм:



■ посещ ение деревни папуасов на Новой Гвинее и индейских по
селений в горах Андах и лесах Амазонки;

■ посещ ение стоянки монгольских скотоводов с предост,шлепн
ем возможности ночевки в юрте.
Спортивные туры. Цель — приключения, преодоление трудно

стей. Активные туры подразделяю тся по средствам передвижения. 
Выделяют туризм пеший, лыжный, водный (сплав на байдарках, 
плотах деревянны х или надувных — рафтах, катамаранах, шлюп
ках, яхтах и т.д.), конный, велосипедный. Также отдельно выделя
ют спелеотуризм — посещ ение пещер; альпинизм — восхождение 
на горные верш ины. В России отдельно выделяют горный ту
ризм — пеш ие путеш ествия по горам в целях преодоления опре
деленного количества горных перевалов. Стационарный спортив
ный туризм — различны е виды отдыха на море (дайвинг, серфинг, 
яхтинг, водные лы ж и и др.) и в горах (катание на лыжах, санях, 
сноуборд, пара- и дельтапланеризм и др.)

Оздоровительные туры. Цель — отдых от всего, без каких-то 
нагрузок. Примеры: пляжный отдых за пределами города, как 
кратковременны й у ближайш ей реки, так и многодневный на Ч ер
номорском побереж ье Кавказа.

Лечебные туры. Цель — лечение или профилактика здоровья. 
Это отдых в санаториях или на курортах. О бязательно предусма
тривается медицинское обслуживание, различаю щ ееся в зависи
мости от назначенного курса лечения: процедуры разны х видов, 
лечебная физкультура, диетическое питание и др. В настоящ ее 
время большинство санаториев предлагает как лечебны е програм
мы, так и оздоровительные — без оказания медицинских услуг. 
В последнем случае санаторий используется как комфортабельный 
дом отдыха. Стоимость путевки меньше. Подобные мероприятия 
могут быть и кратковременными, например встреча Нового года с 
последующей релаксацией.

Потребительские туры. Цель — сбор даров природы не для 
продажи. Сюда относится сбор грибов и ягод, спортивная ры бал
ка. Спортивная охота в СССР туризмом не считалась, поскольку за 
ее организацию  отвечало управление охотой М инистерства сель
ского хозяйства, к туризму никакого отнош ения не имею щее. 
Охотничье законодательство напрямую  такж е никак не связано с 
туристическим. Но со смысловой точки зрения охоту как отдых за 
пределами места жительства такж е можно отнести к туризму.

Дачные туры. Посещ ение дачных участков в целях отдыха. 
К дачному туризму близок агротуризм — отдых в сельской мест
ности (в деревнях, на хуторах, в крестьянских домах). Туристы ве-

з в



дут сельский образ ж изни, знакомятся с национальными песнями 
и танцами, местными обычаями, принимаю т участие в сельском 
труде, народных праздниках и фестивалях.

В России подобные мероприятия существуют давно на самодея
тельном уровне (поездка к родным в деревню) и никогда как туризм 
не воспринимались, хотя под определение туризма подпадают.

Религиозные туры. Паломничество к святым местам. Н апри
мер, поездки христиан в Иерусалим для поклонения Гробу Господ
ню, поездка мусульман в свящ енный город Мекку, паломничество 
для поклонения мощ ам святого С ераф има Саровского в селе Ди- 
веево (Нижегородская область).

Деловые туры. П оездки для переговоров, участия в презента
циях, на конференции, выставки, ярмарки, биржи, визиты  оф ици
альных делегаций и др.

Хобби-туры. Поездки для занятия любимым делом: для дегуста
ции вин, съезды коллекционеров и др.

Обучающие туры. Туры в целях изучения языка, прикладных 
искусств, гимнастики уш у в Китае и др.

Ностальгические туры. Поездки к памятным местам, индивиду
альным для каждого человека, например на родину, в места учебы, 
к родственникам и др.

Событийные туры. Поездки на разовы е массовые мероприя
тия: фестивали, концерты  популярных артистов, спортивны е со
ревнования в качестве болельщиков, карнавалы, дни города и др.

По х аракт еру от ды ха и его организации  выделяют следую
щ ие виды туризма.

А кт ивны й т уризм, во время которого отдыхающие большую 
часть времени или постоянно находятся в пути, ночуя в большин
стве случаев каждый раз на новом месте. Путеш ествие произво
дится на индивидуальных транспортных средствах или пешком 
(все виды спортивного туризма, часть познавательного и потреби
тельского). Средства разм ещ ения — как правило, палатки. П ита
ние готовится, как правило, членами группы (отдыхающими или 
инструкторами) в полевых условиях — на костре или примусе.

Транспорт но-экскурсионны й т уризм  — разновидность по
знавательного туризма. Путеш ествие проводится на общ ествен
ном транспорте: теплоходах, поездах, автобусах. Задача фирмы- 
организатора — стыковка движ ения транспорта и работы учреж 
дений отдыха, питания и экскурсий по марш руту движения. При 
автобусном туре ночлег в большинстве случаев организуется каж 
дый раз на новом месте в гостиницах или других учреждениях 
размещ ения. Туристские поезда и теплоходы, на которых прохо



дят круизы, являю тся одновременно и транспортным средством, и 
местом прож ивания, а такж е имею т собственные учреждения пи
тания (ресторан, бары).

Ст ационарны й туризм, при котором отдыхающие бол.... ..
часть времени или постоянно прож иваю т на одном месте на 
турбазе, в санатории, доме отдыха, лагере отдыха, а такж е и част
ном секторе. П итание обычно проходит в столовой, ресторане или 
другом специализированном учреждении, которое или »ходит в 
структуру учреж дения разм ещ ения, или не входит » нее. В неко
торых случаях отдыхающие обеспечиваю т себе питание самосто
ятельно. К стационарному относятся оздоровительный, лечебный, 
дачный и некоторы е другие виды туризма.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятий «индустрия туризма», «инфраструк
тура туризма».

2. Определите составляющие индустрии туризма.
3. Дайте определение понятия «туристский продукт», определите 

его составляющие.
4. Назовите основные потребительские свойства туристского 

продукта.
5. По каким критериям производится классификация в туризме?
6. Перечислите особенности организации экологических туров.
7. Назовите наиболее массовые виды туризма.
3. Что представляет собой этнический туризм? Приведите при

меры.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Определите, о чем идет речь: «Система производственных, транс
портных, торговых, сервисных предприятий и средств размещения, 
предназначенная для удовлетворения спроса на туристические товары 
и услуги»:

а] об инфраструктуре туризма;
б] о туристской деятельности;
в] об индустрии туризма.

2. Предприятия, предназначенные преимущественно для обслуживания 
туристов (хотя их услугами могут воспользоваться и местные жители), от
носятся к следующей группе предприятий индустрии туризма:

а) первичные;
б) вторичные;
в) третичные.

»



3. В понятии «упорядоченная совокупность туристских услуг, работ, 
обеспечивающих потребление туристских услуг и товаров» речь идет:

а] о туре;
б] туристском продукте;
в] туристской деятельности.

4. В определении «Способность продукта в системе обслуживания 
приспособиться к другому типу потребления и быть невосприимчивым к 
замене обслуживающего персонала» идет речь о следующем потребитель
ском свойстве туристского продукта:

а) о гибкости;
б) обоснованности;
в) изменчивости.

5. О каком виде туризма, в зависимости от характера отдыха и его 
организации, идет речь в следующем высказывании: «Отдыхающие боль
шую часть времени или постоянно находятся в пути, ночуя в большинстве 
случаев каждый раз на новом месте»:

а) об активном;
б) о транспортно-экскурсионном;
в) о стационарном?



Гл а в а 3

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
И СТРУКТУРЫ РЫНКА ТУРИСТСКИХ 
УСЛУГ

СТРУКТУРА РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Рынок — это механизм, позволяю щ ий сбалансировать соотно
ш ение спроса и предлож ения на различны е виды товаров и услуг. 
На нем действует большое количество независимы х друг от друга 
продавцов и покупателей. Здесь можно выявить реальных и по
тенциальных конкурентов, посредников, потребителей, реализуе
мые товары, а такж е условия ф ункционирования рынка.

При характеристике ры нка туризма учитывается следующее:
■ основным предметом купли-продажи являю тся услуги;
■ кроме покупателя и продавца в механизм туристского рынка 

включается значительное количество посреднических звеньев;
■ спрос на туристские услуги отличается рядом особенностей — 

большим разнообразием  участников поездок по материальным 
возможностям, возрасту, целям и мотивам; эластичностью, ин 
дивидуальностью и высокой степенью  диф ф еренциации; отда
ленностью  по времени и месту от туристского предложения;

■ туристское предлож ение характеризуется рядом особенно
стей — товары  и услуги в туризме имею т тройственны й харак
тер (природные ресурсы, созданные ресурсы, туристские услу
ги); высокая фондоемкость туристской индустрии; низкая эла
стичность; комплексность.
Для более четкого понимания происходящих на туристском ры н

ке процессов (конкуренции, ценообразования, сбыта и т.п.) необхо
димо принимать во внимание отношения субституции (взаимозаме
няемости) и комплементарности (взаимодополняемости). Влияние 
субституции тем ощутимее, чем большее число заменителей имеет 
та или иная туристская услуга. Комплементарность проявляется в 
том, что приобретение потребителем одних услуг (например, транс-

3.1.



портных) автоматически приводит к необходимости покупки целого 
комплекса других (услуг питания, развлечений и т. д.).

Рынок туризма неоднороден. В его структуре выделяются бо- 
лое мелкие по своим масш табам рынки. В связи  с этим сущ еству
ют различны е способы классификации туристского рынка.

По отнош ению  к определенному району (региону, стране) вы
деляются следующие рынки:
■ ры нок внутреннего туризма, вклю чаю щ ий путеш ествия ж и те

лей района по этому району;
■ ры нок въездного туризма, включающий путеш ествия по стране 

лиц, не являю щ ихся ее жителями;
в ры нок выездного туризма, вклю чаю щий путеш ествия ж ителей 

одной страны в другую.
Помимо указанны х выш е существует ещ е несколько способов 

структурирования туристского рынка.
В зависимости от цели путеш ествия выделяют рынки рекре

ационного, делового, научного, культурно-познавательного, рели
гиозного, этнического туризма и т.д.

В зависимости от характера организации путеш ествия различа
ют ры нки организованного и неорганизованного туризма. По чис
лу участников путеш ествия выделяют ры нки группового и инди
видуального туризма.

В зависимости от способа передвиж ения различаю т ры нки пе
шеходного, железнодорожного, авиационного, морского и речно
го, а такж е автомобильного туризма.

Исходя из особенностей и содерж ания маркетинговой деятель
ности выделяют следующие рынки:
■ целевой, на котором предприятие реализует или собирается 

реализовы вать свои цели;
■ основной, где реализуется основная часть услуг предприятия;
■ дополнительный, на котором обеспечивается продажа некото

рого объема услуг;
■ растущий, имею щ ий реальные возможности роста объема про

даж  и др.
В состав потенциального рынка туруслуг входят клиенты, кото

рые проявляю т интерес к приобретению  различны х туристских 
услуг. М еж ду тем, одного ж елания клиента явно недостаточно. Н е
обходимо располагать средствами для покупки туристских услуг. 
П латежеспособные потребители должны иметь доступ к турист
ским услугам, которые могут удовлетворить их потребности. Если 
все перечисленны е условия соблюдаются, есть основание гово
рить о так  называемом действительном рынке.



Его следует уменьш ить на количество клиентов, которы е по тем 
или иным причинам не реализую т свою заинтересованность в ту
ристских услугах на квалифицированном  рынке, который состав
ляет 20 % потенциального ры нка или 50 % действительного.

С развитием массового организованного туризма и переходом 
его на новую основу, опираю щ ую ся на развитую  туристскую ин
дустрию и соврем енны е средства транспорта, произош ли некото
ры е изменения в формах организации международного туризма. 
Во-первых, сущ ественно возросло число розничны х фирм, пред
лагаю щ их туристские услуги турагентов и лиш енны х зачастую  
ю ридической и хозяйственной независимости. Во-вторых, изм е
нился характер деятельности оптовых турфирм, которы е превра
тились в туроператоров, предлагаю щ их полный комплекс услуг в 
виде инклю зив-туров. В-третьих, появились крупные корпорации, 
основанные на капитале транспортных, торговых, страховых ком
паний и банков, осущ ествляю щ ие операции по предоставлению  
туристских услуг клиентам.

Все названны е выше категории фирм различаю тся по ф ункци
ям и характеру деятельности.

Туристские агент ст ва  — это розничные фирмы, выполняющие 
роль посредников между туроператорскими фирмами и обслужива
ющими предприятиями, с одной стороны, и клиентами-туристами — 
с другой. Турагентства либо реализую т туры, предлагаемые туропе
раторскими фирмами, либо занимаются предоставлением отдельных 
видов услуг. Продажа туров осущ ествляется по ценам, устанавли
ваемым туроператорами. За реализацию  инклю зив-туров тур
агентства получают определенное комиссионное вознаграж дение 
от туроператоров. Большинство турагентств находится в сф ере 
влияния крупных туристических оптовых фирм, авиационных 
компаний, гостиничных корпораций и торговых фирм. Туропера
торские фирмы  — это преж де всего оптовые фирмы, выступаю 
щие посредниками между предприятиями туристской индустрии и 
турагентствами. О ни реализую т туры от своего имени через тура
гентства либо непосредственно клиентам. В процессе организации 
поездок туроператоры устанавливаю т связи с предприятиями р аз
мещения, питания, транспорта, культурно-просветительскими 
учреждениями и экскурсионными бюро. Часто туроператоры  арен 
дуют на основе долгосрочных контрактов гостиницы и другие 
средства размещ ения, самолеты, автобусы, обеспечивая их макси
мальную загрузку и получая значительные скидки. Туроператор
ские фирмы в зависимости от используемого вида транспорта под
разделяю т на специализирую щ иеся на организации туров с ис



пользованием специально оборудованных самолетов; автобусных 
жскурсий; ж елезнодорож ны х экскурсий; морских круизов и путе

шествий в какую-либо одну страну или специализированны х ту
ров.

Туристские корпорации  — это крупные предприятия, которые 
путем участия объединяю т широкий круг фирм, представляющих 
различные виды туристских услуг. Они в значительной степени мо
нополизировали ры нок и превратились в мощ ные межотраслевые 
производственно-хозяйственные комплексы, включающие пред
приятия различных отраслей промышленности, обслуживающих 
туристский бизнес, транспортные, банковские, страховые и другие 
компании и реализую щ ие туры через широкую сеть туроператоров 
и турагентства в разны х странах. О снащ ение самыми современны 
ми автоматизированными системами управления и связи позволя
ет им оперативно изучать и удовлетворять потребности и интересы  
i-уристов. Наибольшего развития подобные крупные компании до
стигли в наиболее развиты х странах мира. Во Ф ранции, например, 
на долю 13 крупнейш их туркорпораций приходится 50 % реализуе
мых туров; в Германии 3 крупнейшие туркорпорации — TUI, 
Nekkerm an и ITS — сосредоточили в своих руках 70 % рынка.

Помимо крупных корпораций в настоящ ие время получили ш и
рокое развитие гостиничные комплексы, которые предоставляю т 
туристам услуги не только по их размещ ению , но и ш ирокий ком
плекс других услуг, наприм ер питание в ресторане при отеле, пре
доставление залов для проведения совещ аний, приобретение би
летов на транспорт, вы зов такси, экскурсионное обслуживание, 
организация развлечений, торговля сувенирами и прочими това
рами. К рупнейш ие гостиничные комплексы объединяю тся через 
автоматизированны е системы управления и распределения гости
ничного ф онда в так назы ваемы е «цепи», что позволяет быстро и 
точно учитывать каждую  индивидуальную сделку и с миним аль
ными затратами времени проводить резервирование мест в гости
ницах, на транспорте без задерж ки выдавать всю расчетную  до
кументацию  и осущ ествлять платежи. Всего в мире насчитывается 
около 100 таких гостиничных цепей с общ им числом номеров око
ло 1,6 млн. Ведущие из них — Holiday Inn, Sharaton, Hilton.

Важной особенностью  современного этапа развития меж дуна
родного туризма и изм енения его организационны х форм  являет
ся проникновение в туристский бизнес транспортных, торговых, 
банковских, промыш ленных, страховых компаний. Транспортные 
компании предоставляю т как отдельные виды услуг, так и само
стоятельные разработанны е туры на основе гостиничной базы.



Такие фирмы организую т обслуживание на основе деловых отно
шений с гостиничными и другими предприятиями на обычных 
условиях туроператора.

В условиях, когда конкуренция в туристском бизнесе и инду
стрии отдыха и развлечений очень высока, владельцы отелей при
нимаю т участие в дисконтных программах, так как бесплатная ин
формация о скидках, которая дается в каталогах для владельцев 
карточек, привлекает потенциальных клиентов. Банковские струк
туры такж е заинтересованы  в распространении карточек. Они 
выдают их как дополнение к эмитируемым кредитным карточкам 
бесплатно или гораздо деш евле розничной цены, тем  самым р ас
ш иряя спектр услуг для своих клиентов.

Кроме распространения дисконтных карточек банки реализу
ют дорож ные чеки. Система дорож ных чеков схожа с системой 
аккредитивов, но в отличие от последних их можно не только об
менивать в банке на деньги, но и расплачиваться в магазинах, ко
торые их принимают. Д орож ные чеки позволяю т обезопасить 
деньги от краж и, так как платежны й документ становится дей
ствительным только после сличения подписи владельца с подпи
сью на кореш ке книжки. В отличие от пластиковых карточек для 
приобретения чека не обязательно иметь счет в банке. Дорожный 
чек ещ е назы ваю т туристским чеком, под которым понимается 
платежный документ, денеж ное обязательство выплатить обозна
ченную в нем сумму валюты его владельцу.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ТУРИСТСКОГО РЫНКА

На первом этапе развития туристского ры нка современной 
России разрабаты вались в основном выездные туры. М ноголет
ний деф ицит выездного туризма в СССР сф орм ировал повы ш ен
ный спрос на внеш ний турпродукт. С 2000 г. появилась тенденция 
ежегодного роста выезда российских граждан, которая наблю да
лась вплоть до 2009 г.

Развитие туризма в России складывалось не просто. Н аиболее 
динамично выездной туризм начал развиваться в 1990-е гг. Выезд
ной туризм в бывш ем СССР в 1980— 1990-е гг. характеризовался 
низкими темпами роста. Среднегодовой рост составлял около 
4,8 %, поскольку государственное регулирование и ф инансирова
ние туризма не позволяли удовлетворить спрос российских граж 
дан на зарубеж ны е поездки.

3.2.



Л иберализация внеш неэкономической деятельности в Россий
ской Ф едерации в 1991 г. с подписанием Указа П резидента Рос
сийской Ф едерации от 15 ноября 1991 г. №  213, позволивш его 
всем предприятиям осущ ествлять внеш неэкономическую  деятель
ность, и ряд других мер дали возможность удовлетворять спрос на 
зарубеж ны е поездки.

Хотелось бы отметить печальную для национальной экономики 
особенность российского туризма. Ситуация складывается таким 
образом, что ры нок выездного туризма многократно превыш ает 
рынок въездного туризма. Выездной характер российского туриз
ма обусловлен следующими причинами:
■ все ещ е относительная новизна иностранного продукта для 

российского потребителя (ограниченность выездного туризма 
из СССР);

■ упрощ ение порядка выезда;
■ расш ирение внеш них деловых контактов;
■ увеличение числа предприятий и отдельных граждан, распола

гаю щ их валю тными средствами;
■ доступность цен на выездные туры;

больш ая конкурентоспособность иностранного туристского 
продукта (лучшие условия прож ивания и гостиничный сервис в 
целом, комфортабельны й транспорт в турах).
Единственный способ улучшить ситуацию на рынке въездного 

туризма и привлечь поток валютных средств в наш у страну — это 
создание для иностранных туристов благоприятных условий для 
путешествий по нашей стране (улучшение инфраструктуры, строи
тельство отелей среднего класса и т. д.) и установление конкурентно
способных цен на путешествия по России, так как большинство 
иностранных граждан со средним доходом не могут позволить себе 
посетить наш у страну, выбирая при этом страны, где цены ниже, а 
качество туруслуг намного превыш ает российские.

Туристские потоки по-разному формирую тся в различны х р е
гионах России. Н аиболее быстрыми темпами развивается туризм 
в промыш ленных регионах с высоким процентом городского на
селения: Центральном, С еверо-Западном и Уральском.

В Ф едеральном законе «Об основах туристской деятельности 
в Российской Ф едерации» были определены  цели и направления 
государственного регулирования туризма, что способствовало 
стабилизации  полож ения туризма в условиях ры ночной эконо
мики.

Важным нормативным документом явилась Ф едеральная про
грамма «Развитие туризм а в Российской Ф едерации на период



1995 — 2005 гг.», которая предусматривала создание современной 
туристской индустрии и условий для развития туризма.

Анализ выездного потока показывает, что расш иряю тся турист
ские предпочтения российских граждан: наряду с традиционным 
интересом к странам с теплыми морями у россиян все более по
пулярными становятся страны, где пляжный отдых можно совме
стить с интересной культурно-познавательной программой, а так
ж е с лечением.

Однако в первой пятерке стран на протяж ении многих лет все 
ж е доминирую т страны исконно «пляжного» туризма, такие как, 
например, Египет, Турция и Объединенны е А рабские Эмираты 
(ОАЭ). С большим отрывом от них идут Италия и Испания — стра
ны с богатым историческим прошлым, где действительно можно 
успеш но сочетать отдых у  моря с обш ирной экскурсионной про
граммой. Эта разница объясняется довольно просто: ощутимым 
отличием в цене.

Что касается туров на отдых, можно подметить тенденцию, ко
торая началась примерно с 2006 г. К этому врем ени все большее 
число туристов, уже открывш их для себя страны Ближнего Восто
ка и С еверной Африки, стали выбирать экзотические страны, та
кие как Таиланд, спрос на который с 2006 по 2008 г. увеличился 
более чем в 2 раза. Существует даж е мнение, что со временем тур- 
потоки перераспределятся: популярность стран Азии будет все 
больше расти из-за установления все более доступных цен, рос
сийские туристы станут открывать для себя дальние направления, 
например страны  Карибского бассейна.

Помимо отдыха у  моря у  российских туристов такж е пользую т
ся спросом познавательные туры. В этом сегменте лидируют стра
ны Европы. Н аиболее популярными направлениями, ежегодно 
принимаю щ ими большое число туристов из России, являются Гер
мания, Чехия, Ф ранция, Италия. Достаточно удобный и относи
тельно деш евы й способ посетить сразу несколько европейских 
стран — это автобусный туризм. Создание Европейского Сою за и 
единой визы  делает это возможным.

Европа никогда не потеряет актуальность благодаря богатой 
истории, развитой инфраструктуре, хорош ей известности евро
пейских стран на российском рынке, правительства которых тр а
тят огромные деньги на рекламу и поддерж ание имиджа, завоевы 
вая тем самым внимание туристов.

Европа предлагает разнообразны й отдых: познавательный, 
лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический и т.д. О т
дельно стоит отметить деловой туризм. И з-за высокой экономиче-



с кой активности в странах Европы этот вид туризма занимает 
большой сегмент. Кроме того, все большей популярностью у  рос
сийских туристов пользуется горнолыжный туризм в альпийские 
страны, а такж е в Германию и Болгарию.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие факторы учитывают при характеристике туристского 
рынка?

2. Назовите виды рынков туристских услуг.
3. Перечислите причины, обусловливающие выездной характер 

российского туризма.
4. Выявите ключевые моменты в развитии отечественного турист

ского рынка.
5. Назовите основные особенности современного состояния 

отечественного туристского рынка.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. В определении «рынок, включающий путешествия по стране лиц, не 
являющихся ее жителями» речь идет:

а] о рынке внутреннего туризма;
б] рынке въездного туризма;
в] рынке выездного туризма.

2. Организации, которые реализуют туры от своего имени через ту
рагентства либо непосредственно клиентам, относят к следующему виду 
туристской деятельности:

а] туроператорской;
б] турагентской.

3. Причины, обусловливающие выездной характер российского туриз
ма, следующие:

а) все еще относительная новизна иностранного продукта для рос
сийского потребителя (ограниченность выездного туризма из СССР];

б) упрощение порядка выезда;
в) расширение внешних деловых контактов;
г) увеличение числа предприятий и отдельных граждан, располагаю

щих валютными средствами;
д) туристские потоки по-разному формируются в различных регио

нах России;
е) доступность цен на выездные туры;
ж) большая конкурентоспособность иностранного туристского про

дукта [лучшие условия проживания и гостиничный сервис в целом, 
комфортабельный транспорт в турах).



Гл а в а 4

ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ

Современный туризм невозмож ен без учета особенностей р аз
мещ ения этих ресурсов и их качества. Вследствие своего бурного 
роста туризм в России стал объектом научного исследования, в ко
тором изучению  туристских ресурсов принадлежит важ ное м е
сто.

Туристские ресурсы  — природные, исторические, социально
культурные объекты, вклю чаю щ ие объекты туристского показа, а 
такж е иные объекты, способные удовлетворять духовные и иные 
потребности туристов, содействовать поддерж анию  их ж изнедея
тельности, восстановлению  и развитию  их ф изических сил. Эти 
объекты составляю т или могут составить основу турпродукта. Тур- 
ресурсы определяю тся в процессе социально-экономической и 
правовой деятельности. Для определения турресурсов использу
ются следующие механизмы.

Создается реестр этого вида ресурсов, который включает:
■ классиф икацию  и оценку ресурсов;
■ порядок использования и доступа туристов к ресурсам с учетом 

предельно допустимых нагрузок;
■ реж им охраны  ресурсов, мероприятия и источники ф инанси

рования и развития, меры восстановления ресурсов;
■ реж им охраны.

Создается кадастр турресурсов, который включает:
■ оценку и картограф ические характеристики территорий;
■ порядок осущ ествления контроля за санитарно-гигиеническим 

и экологическим состоянием территории;
■ порядок осущ ествления контроля за видами хозяйственной д е

ятельности;

4.1.



■ порядок выделения территории как территории целевого ту
ристского использования и развития.
Там, где нет каких-либо турресурсов, туризм не может быть в 

принципе. Отдельные туристские ресурсы предполагают лиш ь ту
ризм в ограниченны х масштабах, поскольку в данном случае по
сещ ение объектов туристского интереса мож ет быть связано с 
опасностью  для ж изни  человека, или этот интерес имеет кратков
ременны й ресурс по каким-либо показателям, чащ е всего врем ен
ным. Н екоторы е ресурсы и объекты приобретаю т статус нацио
нального символа или святыни и тогда к ним устремляется н еи с
сякаемый поток поклонников.

Турресурсы определяются географическими и климатическими 
факторами, а такж е особенностями инфраструктуры  района. И но
гда синонимом турресурса является туристский потенциал.

Главными источниками турпродукта являю тся туристские р е
сурсы — дестинации.

Ф ункциональное назначение турресурсов ограничено удовлет
ворением духовных потребностей и восстановлением физических 
сил туриста. Солнце и воздух, море, красивые ландш афты и иные 
объекты — абсолютны в отношении потребителя. Солнце одинако
во греет и местного жителя, и приезжего туриста, и любого иного 
индивидуума, находящегося в данном месте. Гидротехническое со
оружение, например Саяно-Ш ушенская ГЭС, не имеет туристского 
назначения, однако весьма эффективно использовалось как побу
дительный фактор и экскурсионный объект для организации туров 
в дестинацию. Ресурсы любых видов приобретаю т необходимые и 
достаточные свойства и образуют туристский продукт только в том 
случае, если они в силу социальных и экономических факторов 
приобретаю т потенциальную возможность востребования в целях 
туризма и туристов или реально используются в целях туризма и 
потребляются индивидуумами относящимися к категории туристов 
или экскурсантов. При этом любая единичная ресурсная составля
ющ ая становится туристской только в совокупности с другими. 
Следовательно, ресурсы приобретают туристские свойства только 
в совокупности прямо или опосредовано с туристскими услугами.

Турресурсы служат источником турпродукта.
Всемирная туристская организация предложила все ресурсы 

разделить на семь больших групп:
1) природные богатства;
2) энергетические богатства;
3) человеческий фактор (с точки зрения демограф ических дан

ных и аспектов культуры);



4) институциональные, политические, ю ридические и админи
стративные аспекты;

5) социальные аспекты, особенности социальной структуры, уро
вень и традиции в сфере образования, здравоохранения и отдыха;

6) различны е блага и услуги, транспорт, связь, инф раструктура 
сф еры  отдыха и развлечений;

7) экономическая и ф инансовая деятельность.
Такая группировка ресурсов позволяет наиболее рационально 

и комплексно подойти к формированию  и оценке туристских про
дуктов на разны х уровнях, вклю чая национальный, региональный 
и местный.

К основным свойствам турресурсов относятся :
■ аттрактивность (привлекательность);
■ доступность;
■ степень изученности;
■ значимость для показа (зрелищность);
■ пейзаж ны е и видеоэкологические характеристики;
■ социально-демографические характеристики;
■ потенциальный запас, емкость;
■ способы использования.

Среди всех видов туризма важ нейш ую  социально-экономи
ческую роль приобрел туризм, ориентированны й на рекреацию  — 
восстановление и развитие ф изических и духовных сил человека, 
его трудоспособности и здоровья.

Для рекреационно-ориентированного сектора экономики при
родные ресурсы, получившие в экономике название «природные 
рекреационны е ресурсы», имею т реш аю щ ее значение, так как от 
их количества и качества зависят тип рекреационны х услуг и спе
циализация туристско-рекреационны х комплексов в целом.

В научной литературе подробно описаны отдельные виды р е 
креационных ресурсов, которые в зависимости от типа местности 
называю т туристскими или курортными.

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые ф о р 
мируют туристско-рекреационную  специализацию  региона.

П риродные ресурсы  с точки зрения их происхождения — это 
сумма всех физических, биологических и энергоинф ормационны х 
ресурсов, использование которых зависит от рекреационного 
спроса и специализации региона.

С точки зрения экономики природными ресурсами являются 
элементы и силы природы, которые могут использоваться в произ
водственной и непроизводственной сф ере для удовлетворения по
требностей людей. О бщ ественная полезность природных ресур



сов положительно или отрицательно изменяется в результате дея
тельности человека.

Среди многочисленных функций природных ресурсов как 
средств производства большую актуальность приобретает их ис
пользование в качестве средств восстановления духовных и ф и зи 
ческих сил человека.

П риродны е ресурсы  обладают рекреационны м и туристским 
потенциалом.

П риродны е рекреационны е ресурсы мож но классифицировать 
следующим образом:
■ по происхождению;
■ видам рекреационного использования;
■ скорости исчерпания (быстро исчерпаемые, медленно исчер

паемые, неисчерпаемые);
■ возможности самовосстановления и культивирования (возоб

новляемые, относительно возобновляемые, невозобновляемые);
■ возможности восполнения (восполнимые и невосполнимые);
■ возможности замены  одних ресурсов другими. 

Историко-культурный потенциал страны  является основой
культурного (познавательного) туризма и вклю чает всю  социо
культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бы 
товой и хозяйственной деятельности. М инимальный набор ресур
сов для познавательного туризма может дать лю бая местность, но 
для его массового развития требуется определенная концентрация 
объектов культурного наследия:
■ памятники археологии;
■ культовая и граж данская архитектура;
■ памятники ландш афтной архитектуры;
■ малые и большие исторические города;
■ сельские поселения;
■ музеи, театры, выставочные залы и др.;
■ социокультурная инфраструктура;
■ объекты  этнографии, народные промыслы и ремесла, центры 

прикладного искусства, технические комплексы и сооружения. 
При посещ ении другой страны туристы воспринимаю т в целом

культурные комплексы, составной частью которых является при
рода.

Особенности культуры различных регионов мира все чащ е по
буждаю т людей проводить отпуск в путешествии. Объекты, посе
щ аемы е туристами, способствуют их духовному обогащению, рас
ш ирению  кругозора. Культура является одним из основны х эле
ментов туристского интереса.



М ногие регионы богаты такими уникальными историческими 
территориями, как древние города, усадебные и дворцово-парковые 
ансамбли, комплексы культурной архитектуры, исторические по
стройки, историко-культурные памятники и др. Они не должны 
оставаться застывш ими образованиями. При организации уникаль
ных территорий следует сочетать традиционные формы деятельно
сти, исторически сформировавш ие эти территории, с инновацион
ными видами, к числу которых относится и туризм. П ричем новые 
виды деятельности должны дополнять, а не подавлять сложивш ие
ся хозяйственные, социокультурные и природные процессы.

При развитии туристской инфраструктуры  важ но не нарушать 
исторический облик территории. Каждый вновь создаваемый ту
ристский центр (объект) должен соответствовать национальным 
особенностям и традициям и одновременно иметь свой неповто
римый облик. Создание природно-исторических парков должно 
содействовать спасению  ценнейш их памятников истории и куль
туры как целостных архитектурно-ландш афтных и культурных 
комплексов. Необходимо осущ ествлять охрану и восстановление 
памятников культуры и истории рукотворного, природного и тр а
диционного ландш афтов, которые такж е рассматриваю тся как н е
преходящие исторические ценности, национальное достояние.

Культурное, историческое и природное наследие принято под
разделять на следующие категории:
■ достояние, используемое в основном туристами (фестивали, 

представления, памятники и др.);
■ достояние смеш анного пользования (менее значительные исто

рические памятники и музеи, театры, заповедники и др.);
■ достояние, используемое в основном местным населением 

(гражданские сооружения, культовые объекты, кинотеатры, би
блиотеки и др.)

ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИИ

Россия располагает огромным потенциалом как для развития 
внутреннего туризма, так и для приема иностранны х путеш ествен
ников.

Благодаря обш ирной территории въездной и внутренний ту
ризм в России представлен большим разнообразием  видов. Н аи
более активно развиваю тся экологический, спортивный, экстре



мальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно
оздоровительный, круизный, рыболовный и охотничий, собы тий
ный и гастрономический виды туризма. Популярен такж е индиви
дуальный и детско-молодежный отдых.

Российская Ф едерация обладает большим количеством турист
ских ресурсов: природных, историко-культурных, этнограф иче
ских, инфраструктурны х и др. Выделяют следующие группы р е
сурсов, являю щ ихся основными для ф ормирования туристского 
продукта страны: природные, историко-культурные, инф раструк
турные, этнографические, трудовые.

Природные ресурсы. Наличие рек и озер, таких как Волга, 
Лена, Енисей, Амур, озеро Байкал и др.; выход к морям и океанам. 
Разнообразие ландш афтов позволяет развивать множество видов 
туризма. Для проведения экологических и охотничьих туров сущ е
ствует много мест с дикой и нетронутой природой.

Историко-культурные ресурсы. Российская Ф едерация насчи
тывает огромное количество культурных достопримечательностей, 
а такж е иных объектов туристского показа. К ним согласно дан
ным Росстата относятся 2 368 музеев в 477 исторических городах, 
590 театров, 67 цирков, 24 зоопарка, почти 99 тыс. памятников 
истории и культуры, 140 национальных парков и заповедников.

Инфраструктурные ресурсы. Это такие объекты туристской 
инфраструктуры, как аквапарки, развлекательны е центры, горно
лы ж ны е комплексы, туристский транспорт и др.; их пока недоста
точно.

Этнографические ресурсы. Крайний С евер — это северное си 
яние, этнические туры к северным народам, саф ари на оленях по 
тундре. Кроме народов Крайнего С евера в Российской Ф едерации 
прож ивает большое количество народностей и национальностей.

Трудовые ресурсы. Россия располагает большим количеством 
учреж дений по подготовке специалистов в сф ере туризма.

Очевидным является и то, что туристский потенциал страны 
используется не в полной мере, и создание условий для качествен
ного отдыха российских и иностранных граж дан на территории 
России требует более активного проведения государственной по
литики в сф ере туризма.

Использование туристского потенциала сопровождается рядом 
проблем, которые преимущ ественно заключаю тся в том что, во- 
первых, в настоящ ее время в Российской Ф едерации значитель
ная часть материальной базы туризма нуждается в обновлении, 
так как около половины гостиниц в наш ей стране относятся к н е
категорийным. Во-вторых, до сих пор в законодательных и испол



нительных региональны х структурах нет достаточного количества 
квалифицированны х специалистов и экспертов в области туризма 
на всех уровнях его структуры. П ричина сложивш ейся ситуации 
видится в том, что долгие годы государственная политика в сф ере 
туризма осущ ествлялась центральными государственными орга
нами. Регионы ж е не обладали (и не обладают до сих пор) надле
жащ им опытом, навыками, связями, знаниями для организации и 
управления туризмом на международном уровне. Становится оче
видным, что увеличение спроса на квалиф ицированны е турист
ские кадры привело к тому, что десятки государственных и негосу
дарственных учебны х заведений начали их подготовку и перепод
готовку, однако по статистике лиш ь 10 % выпускников находят 
работу по специальности. Одна из причин непопулярности — от
сутствие реальных и постоянных взаимосвязей между сферой ту
ризма и образовательными учреждениями, что приводит к пере
насыщ ению  или, наоборот, отсутствию на ры нке труда специали
стов того или иного профиля. Кроме того, исклю чительно остро 
стоит проблема соответствующ его материально-технического и 
учебно-методического оснащ ения учебного процесса (учебные по
собия и программы, методические разработки), а такж е целевой 
подготовки и переподготовки преподавательского состава.

Вместе с тем  предлож ения по развитию  туристской и нф ра
структуры не могут ограничиваться только созданием нового и р е 
конструкцией сущ ествующего гостиничного фонда. Следует отме
тить важность комплексного развития туристской инф раструкту
ры, вклю чаю щ ей не только ш ирокомасш табное строительство 
новых средств размещ ения, но и сопутствующую инфраструктуру 
(транспорт, предприятия питания, индустрии развлечений, объек
ты туристского показа и др.). Размещ ение вновь возводимых ту
ристских комплексов должно учитывать как параметры  турист
ского спроса по видам туризма, так и характер туристского пред
лож ения — наличие туристских ресурсов, условий для кадрового 
обеспечения в соответствии с экологическими требованиями и 
экономической целесообразностью .

Главными препятствиями для привлечения инвестиций являю т
ся отсутствие готовых инвестиционны х площадок, необходимых 
бизнес-структур, наличие местных административных барьеров и 
невыгодные условия аренды земли. Так, оф ормление земельного 
участка под гостиницу часто требует огромного числа согласова
ний и затягивается на два-три года. Неурегулированными остаю т
ся вопросы использования рентны х доходов в личных целях (сдача 
жилья в наем под гостиничное использование).



Одной из актуальных проблем является проблема транспорт
ной составляю щ ей в обеспечении дальнейш его развития туризма 
в России. Это относится к авиа-, железнодорожному, водному и 
автосообщ ению , строительству автомобильных дорог.

Недостаточно высокий уровень организации воздушного транс
порта внутри страны по сравнению с международными перевозка
ми является одним из основных факторов, ограничивающих даль
нейшее развитие туристских комплексов в регионах страны. Услуги 
аэропортов по обслуживанию воздушных судов, пассажиров и гру
зов регулируются государством как услуги естественных монополий, 
что ограничивает конкуренцию на внутреннюю авиаперевозку и не 
позволяет снизить цены на наземное обслуживание. Конкуренция 
на основных направлениях между авиаперевозчиками будет способ
ствовать снижению  цен и соответствующему увеличению турист
ского потока. В отличие от многих зарубежных стран в России прак
тически отсутствуют низкобюджетные перевозчики с современным 
авиапарком. Доля авиационных перевозок в структуре въездного и 
внутреннего туристского потока весьма значительна, однако состоя
ние парка авиалайнеров, аэропортов, взлетно-посадочных полос 
пока сдерживает развитие туризма в ряде российских регионов.

Н есмотря на позитивные сдвиги, произош едш ие за последние 
годы на пассажирском ж елезнодорож ном транспорте (обновление 
парка ж елезнодорож ны х составов, введение скоростных поездов 
на ряде направлений, расш ирение туристского предложения, свя
занного с появлением туристских поездов на наиболее популяр
ных культурно-познавательных маршрутах, повы ш ение качества 
сервиса в целом), остаю тся нереш енны ми такие проблемы, как д е
ф ицит ж елезнодорож ны х перевозок в высокий сезон, сложность 
покупки ж елезнодорож ны х билетов, отсутствие электронного би
лета, завы ш енны е цены.

На протяж ении многих лет большой популярностью россий
ских, а такж е и иностранны х туристов пользуются речные круи
зы. Н аиболее востребованны м маршрутом являю тся круизы  М о
сква — Санкт-Петербург, а такж е на остров Валаам, Соловецкие 
острова, остров Киж и и, конечно, по Волге. Всего в России на се
годняш ний день курсирую т 110 теплоходов по более чем 1 тыс. 
речных маршрутов. В то ж е время пропускные возможности ш лю 
зового хозяйства между М осквой и Санкт-П етербургом практиче
ски исчерпали себя и дальнейш ее численное увеличение пасса
ж ирского флота на данном марш руте невозможно. П ерспектив
ными регионами для развития речных круизов являю тся акватории 
сибирских рек — Лены, Енисея, Оби, а такж е Амура.



Россия в последние десятилетия собственного строительства 
современных круизны х судов практически не ведет и в то ж е вр е
мя не закупает круизны е суда за рубежом. В связи  с этим практи
чески остановлено круизное судоходство по Ч ерном у морю, не 
развивается пассаж ирское судоходство на Каспийском и Азовском 
морях, тормозится развитие речных круизов в Ц ентральной Рос
сии, Сибири и на Дальнем Востоке. И знош ена инфраструктура 
круизного туризма — морские и речные вокзалы, причалы и др.

Туристские автобусы с современным уровнем комфорта также 
не производятся отечественной промышленностью, несмотря на то 
что около 15 % туристов используют именно этот вид транспорта.

По комплексной оценке специалистов географический турист
ский потенциал России достаточно высок, его величина отраж ает 
привлекательность туристских территорий для посещ ения как 
российскими туристами, так и зарубеж ными, он составляет 55,8 %. 
Таким образом, Россия с каждым годом укрепляет свои позиции 
на высококонкурентном мировом рынке туристских услуг, в том 
числе за счет целого комплекса уникальны х ресурсов и культурно
исторических памятников, которыми располагает.

Памятники истории, культуры и природы являются националь
ным достоянием страны. О своение территории для туристских це
лей требует береж ного подхода. Россия располагает огромным по
тенциалом как для развития внутреннего туризма, так и для приема 
иностранных путешественников. У нее есть все необходимое — 
огромная территория, богатое историческое и культурное наследие, 
а в отдельных регионах — нетронутая, дикая природа.

Условно, выделяют:
■ регионы  с вы соким  уровнем  использования т урист ского по

т енциала: М осква и М осковская область, Санкт-П етербург и 
Л енинградская область, район Кавказских М инеральны х вод, 
Краснодарский край, Калининградская область, регионы  «Зо
лотого кольца России»;

■ регионы  со средним  уровнем  использования т урист ского  
пот енциала: С еверо-Западны й регион, Тверская область, Ц ен
тральная Россия, Татарстан, Поволжье, такие республики Се
верного Кавказа, как К арачаево-Черкессия и Кабардино- 
Балкария, Ростовская область, Иркутская область, П риморский 
край, Камчатка, М урманская область, Х анты-М ансийский авто
номный округ;

■ регионы  с недост ат очны м  уровнем  использования т урист 
ского пот енциала, но обладаю щ ие значит ельны м пот енци
алом для перспект ивного развит ия: прибреж ны е террито



рии Каспийского и Азовского морей, районы  Крайнего С евера 
(Арктика, Земля Ф ранца-И осифа), Дальневосточный регион 
(Курильские, Командорские острова, Якутия, Х абаровский 
край, Чукотка, М агаданская область), Западная Сибирь (Алтай, 
К расноярский край и др.), Тува (п. Кунгуртуг, озеро Тере-Холь, 
крепость Пор-Бажын), Бурятия, Урал. В перечисленны х рай о
нах качественны й туристский продукт только начинает появ
ляться.
Территория России простирается с запада на восток на 10 тыс. 

км и почти на 3 тыс. км от северны х арктических ш ирот до ю ж 
ных субтропических. Разнообразие ландш афтов позволяет р азви 
вать множество видов туризма. У России есть курорты на ю жном 
Черном и северном Балтийском морях, что делает ее пригодной 
для пляжного отдыха, лечения и оздоровления на море. Крайний 
Север предоставляет шанс наблюдать северное сияние и отпра
виться в этнические туры к северным народам, а такж е участво
вать в саф ари  на оленях по тундре.

Наличие гор откры вает возможности для всех видов горного 
туризма (альпинизма, спелеотуризма, пеш их походов, раф тинга 
по бурным горным рекам и горнолыжного туризма, маунтинбай- 
ка, полетов на дельтаплане), а такж е курортного лечения в местах, 
где есть источники минеральны х вод.

Полноводные, ш ирокие и протяж енны е реки Волга, Енисей, 
Л ена буквально созданы для круизов, ры бной ловли, сплавов на 
плотах, катамаранах и лодках. М оря северо-запада страны — одно 
из направлений круизного туризма. М ногочисленные озера, как 
правило, ж ивописны  и чисты. Причем вода в них чиста не только 
внешне: в Карелии и на Байкале ее вполне мож но пить.

Л еса центральной России, предгорий Кавказа, тайга С ибири и 
Дальнего Востока полны зверей  и птиц, что привлекает лю бителей 
охотничьих туров. В России достаточно мест с нетронутой, дикой 
природой, что создает идеальные условия для проведения экологи
ческих туров. В отличие от многих европейских стран, путеш е
ствуя по просторам России, турист может за долгое время не 
встретить людей. В Сибири за несколько часов езды по шоссе, 
пролож енному прямо в лесу, можно не встретить ни одной маш и
ны. Зато не исключено, что удастся пару раз заметить среди дере
вьев бурого медведя. В Астраханской области во время трансф ера 
к месту ры бной ловли в дельте Волги егерь покаж ет фламинго, п е
ликанов и других редких птиц. Конные походы по сказочному 
краю  — Алтаю — не оставят равнодуш ным никого из лю бителей 
природы.



В богатой истории России в разные времена оставили свои следы 
викинги, древние славяне, монголо-татары, половцы, скифы, шведы, 
тевтонцы, греки, генуэзцы и другие народы. Наши предки наследо
вали от них внешность, веру, разные культуры, язы ки и традиции. 
Это стимулирует развитие внутреннего туризма — делает современ
ных россиян интересными друг другу. Великие ьснязья, монархи и 
императоры присоединяли и теряли земли и народы, путешествен
ники заходили все дальше в глубь Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока и открывали новые просторы, реки, моря и океаны. Демокра
тичные и авторитарные государи, сменяя друг друга, строили двор
цы и усадьбы, создавали музеи, разрушали церкви и буддистские 
храмы, оставляли после себя мавзолеи, грандиозные высотные зда
ния, мощнейшие ГЭС и одновременно лагеря для репрессирован
ных, кукурузные поля, открывали космическую эру, создавали уни
кальные образцы вооружения и восстанавливали храмы. Все эти со
бытия и поступки сделали Россию такой, какой ее может увидеть 
каждый в экскурсионном (культурно-познавательном) туре.

Кроме природных и историко-культурных предпосылок р азви 
тию въездного туризма способствуют некоторые социальные ф ак
торы. Это высокая покупная способность иностранны х валют, 
обеспечение свободы перем ещ ения на большей части территории 
страны, вклю чая такие перспективны е в туристском отнош ении 
районы, как Д альний Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, 
Север России, а такж е Н иж ний Новгород и Самару, города, закры 
тые ранее для иностранны х туристов.

Въездной и внутренний туризм  в России представлен большим 
разнообразием  его видов. Н аиболее активно развиваю тся эколо
гический, спортивный, экстремальный, горнолыжный, познава
тельный, деловой, лечебно-оздоровительный, круизный, ры болов
ный и охотничий, событийный и гастрономический виды туризма. 
Популярен такж е индивидуальный и детско-молодежный отдых.

В рамках государственной поддерж ки развития туризма в Рос
сийской Ф едерации разрабаты ваю тся стратегии развития туриз
ма, из которых наиболее важ ной является Ф едеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и въездного туризм а в Россий
ской Ф едерации (2011— 2018 гг.)». Реализация П рограммы позво
лит повысить конкурентоспособность отечественного туристского 
рынка, создать условия для развития туристской инфраструктуры, 
привлечь инвестиции в отрасль. М ероприятия Программы направ
лены такж е на повы ш ение эф ф ективности  продвиж ения нацио
нального турпродукта на внутреннем и международном рынках, 
соверш енствование системы подготовки кадров. Также в послед



нее время приняты: Ф едеральная целевая программа «Юг Рос
сии», главными задачами которой является развитие действую щ их 
и создание условий для строительства новы х туристско-рекреаци
онных и санаторно-курортных комплексов; создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства, большую зн а
чимость имею т региональны е целевые программы развития ту
ризма в субъектах Российской Ф едерации (Вологодская, Н иж его
родская, Новгородская области).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятия «туристские ресурсы».
2. Определите основные виды туристских ресурсов.
3. Проанализируйте подходы к классификации туристских ресур

сов.
4. Выявите основные особенности туристского потенциала Рос

сии.
5. Выявите наиболее развитые виды туризма в России. 

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО относятся к группе турре- 
сурсов:

а) природно-климатических; б) социально-культурных; в) историко
архитектурных.
2. Основное свойство турресурсов, определяющее их значимость для 

развития туризма в регионе:
а) емкость; б] доступность; в] аттрактивность.

3. Фестивали, карнавалы, традиционные праздники относятся к группе 
турресурсов:

а) природно-климатических; б) социально-культурных; в] историко
архитектурных.
4. Туристский потенциал Москвы и Московской области можно оце

нить:
а) как регионы с высоким уровнем использования туристского по

тенциала; б) регионы со средним уровнем использования туристского 
потенциала; в] регионы с недостаточным уровнем использования ту
ристского потенциала, но обладающие значительным потенциалом для 
перспективного развития.
5. Первостепенное значение для развития гастрономического туризма 

имеют следующие виды турресурсов:
а] природно-климатические; б) социально-культурные; в] историко

архитектурные.



Раздел

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гл а в а 5

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В сф ере туризма действует множество законов и иных норма
тивных правовых актов: Гражданский кодекс Российской Ф едера
ции (ГК РФ), Закон РФ «О защ ите прав потребителей», Закон РФ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», 
П равила оказания услуг по реализации туристского продукта, 
Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Ф едера
ции, утверж денны е П остановлением Правительства Российской 
Ф едерации, и др. В эту группу актов входят такж е международные 
договоры Российской Ф едерации, которые являю тся составляю
щ ей законодательной системы России. При этом необходимо усво
ить взаимосвязь нормативно-правовых актов, их иерархию , по
нять ю ридическую  технику, что поможет будущему специалисту 
ориентироваться в правовом пространстве, тем более что право
вая система России продолжает формироваться, принимается 
большое количество новых нормативно-правовых актов.

Вся система законодательства в сф ере туризма опирается на 
Конституцию Российской Ф едерации — основной закон страны, 
которому не долж ны противоречить другие акты (ч. 1 ст. 15 Консти
туции Российской Ф едерации). Конституция Российской Ф едера
ции имеет прямое отнош ение к правовому регулированию  турист
ской деятельности. Она содерж ит основные положения, которые 
применимы в сф ере туризма:
■ единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг, свобода экономической деятельности (ч. 1 ст. 74);
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■ защ ита права собственности (ч. 2 ст. 8, ст. 35);
■ свобода передвиж ения (ст. 27);
■ право на отдых (ч. 5 ст. 37).

Вместе с тем право на туризм вытекает такж е из иных консти
туционных норм. При соверш ении туристской поездки граж дане 
могут реализовы вать свое право на охрану здоровья (ст. 41), уча
стие в культурной ж изни, пользование учреж дениями культуры, а 
такж е на доступ к культурным ценностям (ст. 44). Неотъемлемым 
условием туризма является качество окруж аю щ ей среды, а такж е 
достоверная информация о ее состоянии (ст. 42). Право на туризм 
не мож ет быть обеспечено без гарантий. Российская Ф едерация 
гарантирует своим граж данам защ иту и покровительство за ее 
пределами (ст. 61).

П одразделение нормативных актов в сф ере предприниматель
ской деятельности осущ ествляется по разны м основаниям: по 
ю ридической силе, масш табу действия, назначению .

По ю ридической силе нормативные акты законодательства под
разделяю тся на законы и подзаконные акты. П рактическое значе
ние такого подразделения заключается в том, что в случае расхо
ж дения закона и подзаконного акта действует закон. Законы явля
ются основным источником предпринимательского права. 
В ажнейш им из них является Гражданский кодекс Российской Ф е
дерации (ГК РФ), в котором содержатся как общ ие нормы частно
го права, так и специальны е нормы, регулирую щ ие предприним а
тельскую деятельность. «Нормы гражданского права, содерж ащ и
еся в других законах, долж ны соответствовать Кодексу» (п. 2 ст. 3 
ГК РФ). Эти законы регламентируют, в частности, отдельные виды 
деятельности в сф ере сервиса.

Важную роль в регулировании деятельности по оказанию  услуг 
в сф ере туризма играет закон. П рименительно к предприним а
тельской деятельности в законе детально определяю тся обязанно
сти предпринимателя перед обществом, а в остальном регулирова
ние их деятельности в законе опирается на инициативу предпри
нимателей и договорное регулирование.

Нормативны е акты, не относящ иеся к законам, являю тся под
законными. Это нормативные акты П резидента и Правительства 
Российской Ф едерации, министерств и ведомств, местных органов 
власти и управления. Среди них ведущую роль играю т норматив
ные акты, издаваемы е П резидентом и Правительством Российской 
Ф едерации. При этом указы  П резидента Российской Ф едерации 
не долж ны  противоречить законам, а постановления П равитель
ства Российской Ф едерации — законам и указам  П резидента Рос



сийской Ф едерации. Это полож ение установлено п. 5 ст. 3 ГК РФ. 
На основании этих нормативных актов принимаю тся норматив
ные акты министерств и ведомств. Так, М инистерство спорта, ту
ризма и молодежной политики Российской Ф едерации утвердило 
порядок классиф икации объектов туристской индустрии, включа
ющих гостиницы и иные средства размещ ения, горнолыжные 
трассы, пляжи.

По масш табу действия нормативные акты предприниматель
ского законодательства подразделяю тся на нормативны е акты 
централизованного регулирования, приняты е государственными 
органами или органами местного самоуправления, и локальные 
нормативные акты. Локальные акты закрепляю т индивидуально
правовой статус предпринимателя, они принимаю тся органами 
управления коммерческой организации и обязательны к исполне
нию данной коммерческой организацией (уставы юридического 
лица, полож ения о структурных подразделениях юридического 
лица, правила внутреннего трудового распорядка и т.п.). О ни р е 
гулируют сф еру самоуправления коммерческой организации и не 
должны противоречить нормативным актам централизованного 
регулирования.

Д еление нормативны х актов на общ ие и специальны е осущ ест
вляется в зависимости от назначения. О бщ ие нормативны е акты 
предназначены  для всех субъектов частного права, в том числе и 
для предпринимателей, и закрепляю т общ ие правила поведения 
без учета тех или иных особенностей предпринимательской дея
тельности.

Практическое значение деления нормативных актов на общие 
и специальные заклю чается в том, что специальным актам в про
цессе прим енения отдается предпочтение перед общими. Нормы 
общих актов применяю тся лиш ь тогда, когда отнош ение не урегу
лировано либо не в полной мере урегулировано в специальном 
нормативном акте. Специальное законодательство при этом бази 
руется на общ ем законодательстве и зависит от него. Так, прим е
няя нормы в сф ере предоставления отдельных видов услуг, необ
ходимо учитывать нормы Закона РФ «О защ ите прав потребите
лей».

Конституция Российской Ф едерации признала международные 
договоры частью  правовой системы России и установила, что 
«если международным договором Российской Ф едерации установ
лены иные правила, чем предусмотренные законом, то прим еня
ются правила международного договора» (ч. 4 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации).



5 .2 . МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТУРИЗМА

П овыш ению  эф ф ективности  отнош ений в сф ере туризма слу
ж ат международные организации. В общ ей сложности около 70 
международных организаций различного проф иля и статуса зан и 
маю тся проблемами развития международного туризма. К ним от
носятся специализированны е организации в системе ООН, веду
щ ее место среди которых занимает Всемирная т урист ская о р га 
низация  (W orld Tourism O rganisation, UNWTO), основанная в 
1975 г. Ее особый статус в системе ООН основывается на Согла
шении о сотрудничестве и взаимоотнош ениях между Всемирной 
туристской организацией (ЮНВТО) и Ассамблеей О бъединенны х 
Наций. По сути ЮНВТО является единственной меж правитель
ственной организацией, чья деятельность охватывает все аспекты 
туризма. Ее создание означало признание не только экономиче
ского, социального, культурного, но и политического значения 
международного туризма. О ф ициальными язы кам и ЮНВТО явля
ются английский, испанский, русский и ф ранцузский. Цели, ха
рактер, организационная структура и ф ункции ЮНВТО определе
ны ее Уставом, который был принят 27 сентября 1975 г. Н ачиная с 
1980 г. эта дата отмечается как Всемирный день туризма, ежегодно 
проводимый под определенным девизом.

Одним из направлений деятельности ЮНВТО является созда
ние условий для упорядочения действий различны х стран (регио
нов) в туризме путем разработки и введения определенных прин
ципов в области международного туризма. ЮНВТО не только р аз
рабаты вает эти документы (акты), но и следит за их исполнением, 
поощ ряя разреш ение международных туристских разногласий. 
Она определяет клю чевые правительственны е функции управле
ния и контроля над развитием  туризма: маркетинг; координация 
туристский деятельности и развития; планирование; ф и нансиро
вание; правовы е вопросы.

П ри активном участии ЮНВТО, а такж е других меж дународ
ных организаций и общ еств были проведены  крупные м еж дуна
родные мероприятия в сф ере туризма и приняты  акты, оказы ваю 
щие сущ ественное влияние на развитие туризма во всех странах 
мира. О сновные из этих актов:
■ М анильская декларация по мировому туризму, принятая Все

мирной конф еренцией  по туризму (Манила, Ф илиппины, 
1980 г.). В ней определена сущность туризма во всех его аспек



тах и та роль, которую он призван играть в изменяю щ емся 
мире. К онф еренция провозгласила 27 сентября Всемирным 
днем туризма;

■ Документ Акапулько, приняты й Всемирным совещ анием по ту
ризму (Акапулько, М ексика, 1982 г.), определил: государствен
ные меры долж ны обеспечить социальное, культурное, образо
вательное, политическое и экономическое руководство сферой 
туризма;

• «Хартия туризма» и ее раздел «Кодекс туризма», одобренные 
6-й сессией Генеральной ассамблеи ВТО (София, Болгария, 
1985 г.). В этих международных документах отраж ена взаимо
связь права на отдых и социального прогресса;

• Гаагская декларация по туризму, принятая М еж парламентской 
конф еренцией по туризму (Гаага, Нидерланды, 1989 г.). Д екла
рация провозгласила 10 принципов, являю щ ихся инструментом 
международного сотрудничества в сф ере туризма, средством 
сближ ения между народами;

■ Директива Совета Европейского экономического сообщества «О 
путешествиях, отпусках и поездках, включающих все» от 13 июля 
1990 г. № 90/314/ЕЕС (Люксембург) установила: сделать более 
схожими между собой законодательные акты и административ
ные распоряж ения стран — членов Общего рынка, касающиеся 
путешествий, отпусков и «поездок, включающих все»;

■ Д екларация Всемирной конф еренции министров по туризму 
(Осака, Япония, 1994 г.). В ней показана роль туризма как круп
нейшего мирового производителя услуг и основного источника 
занятости при условии дальнейш его соверш енствования про
фессионального образования работников сф еры  туризма и 
проведения исследований в этой области;

■ Заявление ВТО в области предотвращения организованного 
секс-туризма (Мадрид, И спания и Сент-Винсент, Балле-дАоста, 
Италия, 1995 г.), в котором отмечается, что секс-туризм принима
ет различные формы, приводит к серьезным последствиям: ме
дицинским, социальным, наносит ущерб облику туристских цен
тров. Правительствам стран, направляющих и принимающ их 
туристов, предложено мобилизовать свои туристские админи
страции для принятия мер против организованного секс-туризма, 
для защиты детей от сексуальной эксплуатации в туризме;

■ Документы М еж дународной конф еренции по безопасности ту
ризма и уменьш ению  рисков при путеш ествиях (Эстерсунд, 
Ш веция, 1995 г.), установивш ей, что вопросы упрощ ения ту
ристских формальностей долж ны  находиться в неразры вной



связи с обеспечением безопасности в туризме и выработкой 
взаимоприемлемы х и согласованных реш ений;

■ М онреальская декларация, принятая Генеральной ассамблеей 
М еждународного бю ро социального туризма (Монреаль, К ана
да, 1996 г.), определивш ая, что главной целью социального ту
ризм а является обеспечение доступности туристского отдыха 
для всех, включая семьи, молодежь и пожилых лиц. Д екларация 
установила критерии для определения социального туризма;

■ Глобальный этический кодекс туризма, одобренный на 13-й 
сессии Генеральной ассамблеи ВТО (Сантьяго, Чили, 1999 г.), 
установил принципы деятельности в сф ере туризма для орга
нов государственной власти, туристских направлений, туропе
раторов, турагентов, туристов;

■ М атериалы  М адридского семинара ВТО по вопросам подготов
ки кадров для сф еры  туризма (Мадрид, Испания, 2000 г.). Были 
отмечены недостаточная проработка правовы х основ организа
ции международного сотрудничества, отсутствие единых ту
ристских терминов и понятий, единых требований при сборе 
статистических данных, разны е подходы к организации подго
товки туристских кадров. Обучение в вузах должно быть более 
качественным, приспособленным к реальному предпринима
тельству в сф ере туризма.
М еждународное правовое регулирование связано не только с 

международным туризмом, оно оказы вает сущ ественное влияние 
на национальное законодательство в данной области.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой документ является основой системы законодательства 
в сфере туризма?

2. По каким основаниям подразделяются нормативные акты в 
сфере предпринимательской деятельности?

3. Как подразделяются нормативные акты?
4. Какие акты международного характера оказывают наиболее 

существенное влияние на развитие туризма в мире?



Гл а в а В

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

О сновная задача индустрии туризма — наиболее полное удо
влетворение потребностей туристов как потребителей.

О фициальное признание прав потребителей наступило 15 мар
та 1962 г., когда президент США Джон Кеннеди на заседании кон
гресса США впервы е сформулировал четыре основны х права по
требителя. Он утверждал, что все граждане, независимо от их до
хода и социального положения, имею т одни и те ж е потребительские 
права. Со временем эти права были признаны  во многих странах, 
а такж е нашли свое отраж ение в резолю ции Генеральной Ассам
блеи ООН, принятой 9 апреля 1985 г. «Руководящие принципы для 
защ иты интересов потребителей»:

1) право на безопасность;
2) право быть услышанным;
3) право на информацию ;
4) право на выбор;
5) право на удовлетворение основных потребностей;
6) п равсЛ а благоприятную  окружаю щ ую  среду;
7) право на возмещ ение убытков;
8) право на потребительское образование.
В настоящ ее время 15 марта отмечается как Всемирный день 

прав потребителя (ШСРШ), это ежегодный день солидарности по
требителей и потребительских организаций всего мира.

Защ ита прав потребителей непосредственно связана с реали
зацией прав человека. Всеобщая декларация прав человег.а в 
ст. 25 провозглаш ает право на такой ж изненны й  уровень, кото
рый необходим для поддерж ания здоровья самого человека и его 
семьи.
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П от ребит ельское п раво  — это комплексная отрасль права, 
состоящ ая из норм различны х отраслей права (административно
го, гражданского, уголовного и других), регулирую щ их отнош ения 
по удовлетворению  материальных, культурных и иных потребно
стей граждан. Оно не только тщательно регулирует разнородны е 
общ ественны е отнош ения для достижения защ иты прав потреби
телей, но и обеспечивает их строгую согласованность. О сновные 
полож ения данной отрасли опираются на полож ения Конституции 
Российской Ф едерации о защ ите собственности (ст. 8, 35), на ст. 30 
(право на объединение в общ ественные организации), на ст. 45, 46 
и 47 (право на государственную защ иту прав и свобод, в частно
сти, на судебную защиту).

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКОНА РФ 
«0 ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Закон РФ «О защ ите прав потребителей» (далее — Закон) во
брал в себя в отнош ении защ иты прав потребителей меж дународ
ный опыт, обеспечил преемственность соблю дения полож ений и 
принципов, выработанны х мировым сообществом, что нашло от
раж ение в ст. 2 Закона: «Если международным договором Россий
ской Ф едерации установлены иные правила о защ ите прав потре
бителей, чем те, которые предусмотрены настоящ им законом, 
применяю тся правила международного договора».

Закон РФ «О защ ите прав потребителей» как специальное за 
конодательство развил и соверш енствовал общ ие полож ения ГК 
РФ. П ри этом необходимо учитывать, что нормы данного специ
ального закона имею т приоритет над нормами ГК РФ.

В сф ере защ иты прав потребителей действую т такж е много
численные Правила, утверж даемы е Правительством Российской 
Ф едерации. Важна норма Закона, которая предоставила право 
принимать нормативные акты в данной сф ере только П равитель
ству Российской Федерации: «Правительство Российской Ф едера
ции не в п р а ве  поручат ь ф едеральны м органам  исполнит ель
ной власт и приним ат ь акт ы, содерж ащие норм ы о защ ит е  
п рав  пот ребит елей» (ч.1 п. 2 ст. 1 Закона).

Закон Российской Ф едерации «О защ ите прав потребителей» 
(далее — Закон) был принят 07 ф евраля 1992 г. Н астоящ ий Закон 
регулирует отношения, возникаю щ ие между потребителями, изго
товителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потре
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бителя на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащ его каче
ства и безопасны х для ж изни  и здоровья потребителей, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и об изготовителях (ис
полнителях, продавцах), просвещ ение, государственную и общ е
ственную защ иту их интересов, а такж е определяет механизм р еа
лизации этих прав» (ч. 1 преамбулы Закона).

В преамбуле Закона даны основные понятия, которыми он опе
рирует. Они не носят всеобщ ий характер, а использую тся только в 
данном Законе.

Субъекты (участники, на которых распространяется действие 
данного нормативного акта) — потребители, изготовители, испол
нители, продавцы, импортеры.

П от ребит ель  — гражданин, имею щий нам ерение заказать 
или приобрести, либо заказы ваю щ ий, приобретаю щ ий или и с
пользующий товары  (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домаш них и иных нужд, не связанны х с осущ ествлени
ем предпринимательской деятельности (ч. 3 преамбулы Закона). 

П ризнаки потребителя:
■ граж данин, а не ю ридическое лицо. Нормы Закона не должны 

применяться, если товары (работы, услуги) приобретены  лю 
бым ю ридическим лицом. Необходимо учитывать, что не явля
ется граж данином предприниматель, поскольку осущ ествляет с 
помощью приобретенны х товаров (работ, услуг) самостоятель
ную, на свой риск, деятельность, направленную  на системати
ческое получение прибыли (п. 1 ст. 2 ГК РФ);

■ не только приобретаю щ ий и использую щий товары  (работы, 
услуги), но и имею щ ий нам ерение эт о сделат ь, т.е. некото
рые нормы начинаю т применяться и до того, как между сторо
нами возникли договорные отношения. Это отраж ено в 
ст. 8 — 12 Закона (например, право на информацию );

■ приобретаю щ ий и использую щ ий товары (работы, услуги) ис
ключительно для личных, семейных, домаш них и иных нужд, 
не связанны х с осущ ествлением предпринимательской деятель
ности.
Таким образом, видно, что данный закон защ ищ ает только граж 

дан, а не фирмы, которые работают, в частности, в сф ере сервиса 
или пользуются его услугами. Однако является потребителем граж 
данин, пользующийся услугой личного характера, хотя и заказан 
ной для производственных нужд. Например, если организация 
приобрела для своих сотрудников туристские путевки, то в случае 
наруш ения прав туристов их права будут защ ищ аться Законом, 
хотя формально приобретает услуги юридическое лицо, но услугой



пользуются ф изические лица. Если постоялец прож ивает в гости
нице в командировке, то он также считается потребителем, несм о
тря на то что в командировке находится для реш ения вопросов 
предпринимательской деятельности. Такое определение потреби
теля позволило вывести из сферы  влияния Закона ю ридических 
лиц, установив повыш енные гарантии защ иты для потребителей- 
непрофессионалов. Туристские фирмы являю тся исполнителями, 
под которыми Закон понимает организацию , независимо от ее 
организационно-правовой формы, а такж е индивидуального пред
принимателя.

Важнейш им условием предоставления туристских услуг явля
ется обеспечение безопасности, под которой в Законе понимается 
безопасность товара (работы, услуги) для ж изни, здоровья, иму
щества потребителя и окруж аю щ ей среды при обычных условиях 
его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а 
такж е безопасность процесса выполнения работы (оказания услу
ги). Речь идет не об абсолютной безопасности, а лиш ь о прием ле
мом риске. Данное полож ение закреплено в ст. 6 Ф едерального 
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Ф еде
рации», устанавливаю щ ей право туриста на обеспечение личной 
безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего 
имущества, беспрепятственное получение неотложной м едицин
ской помощи.

Закон определяет понятие недостатка: «Н едост ат ок  — это от
дельное несоответствие товара (работы, услуги) прежде всего тр е
бованиям стандарта, а при его отсутствии — это несоответствие 
(непригодность) товара (работы, услуги) целям, для которых они 
предназначены, несоответствие условиям договора».

Сущ ест венны й недост ат ок  — такие дефекты, которые нель
зя устранить вообщ е или без несоразмерны х расходов или затрат 
времени, либо проявляю щ иеся неоднократно или вновь после их 
устранения и другие, подобные им, недостатки (п. 2 ст. 475 ГК РФ). 
Все остальные недостатки считаются обычными.

Статьи 9 и 10 Закона регулируют объем необходимой инф орм а
ции, способы доведения ее до потребителя. Потребитель мож ет за 
дать лю бой интересую щ ий его вопрос, относящ ийся к делу, а ис
полнитель должен ответить на него. Достоверность инф орм ации — 
это ее соответствие действительности. Закон устанавливает 
необходимость наличия информации о конкретном лице, которое 
непосредственно будет выполнять работу или оказывать услуги.

Статьи 12 и 13 Закона регулирую т ответственность за н аруш е
ние прав потребителя. П ри наступлении граж данско-правовой



ответственности действует принцип  реального исполнения в от
нош ениях с участием  потребителей, который состоит в следую 
щем: как в случае неисполнения обязательства в целом, так и 
при ненадлеж ащ ем исполнении, т. е. при наруш ении отдельных 
условий договора, оплата неустойки и возм ещ ение убытков не 
освобож даю т продавца {изготовителя, исполнителя) от исполне
ния возлож енны х на него обязательств в натуре перед потреби
телем.

Часть четвертая ст. 14 Закона определяет круг лиц, ответствен
ных за вред, причиненны й вследствие недостатка товара, работы, 
услуги. Этот круг строго очерчен и расш ирительному толкованию 
не подлежит. Ответственность за возмещ ение вреда вследствие 
недостатка услуги считается исполнитель, который оказал эту 
услугу.

Статья 15 Закона закрепляет право потребителя на возмещ ение 
морального вреда. Он возмещ ается при наличии вины исполните
ля. Если установлен факт нанесения убытков потребителю, это яв 
ляется подтверж дением вины исполнителя. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом и не зависит от разм ера воз
мещ ения имущ ественного вреда и понесенных потребителем 
убытков.

При определении р азм ера морального вреда в соответствии 
со ст. 151 ГК РФ приним ается во вним ание степень вины н ару
ш ителя и ины е заслуж иваю щ ие вним ания обстоятельства. Учи
ты вается такж е степень ф и зи чески х  и нравственны х страданий, 
связанны х с индивидуальными особенностям и лица, которому 
причинен вред. Так, если турф ирм ой наруш ены  права потре- 
бителей-молодож енов, степень нанесенного морального вреда 
возрастает.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

О сновные принципы  работ ы  с потребителем:
■ давать исчерпываю щ ую  инф ормацию  «При рассмотрении тр е

бований потребителя о возмещ ении убытков, причиненны х н е
достоверной или недостаточно полной информ ацией о товаре 
(работе, услуге), необходимо исходить из предположения об от
сутствии у  потребителя специальных знаний о свойствах и ха
рактеристиках товара (работы, услуги)» (п. 4 ст. 12 Закона);

■ составлять договор в соответствии с законом (ст. 16 Закона). 
Одной из сущ ественных норм Закона стала норма, запрещ аю 
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щая сниж ать гарантии прав потребителей по сравнению  с уста
новленными в Законе при применении других нормативных 
актов. Статья 16 Закона гласит, что условия договора, ущ емля
ющ его права потребителя по сравнению  с правилами, установ
ленными законами или иными правовыми актами Российской 
Ф едерации в области защ иты прав потребителей, признаю тся 
недействительными;

■ не судиться с клиентом, если он прав. Требования потребителя 
об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или до
говором, подлежат удовлетворению  продавцом (изготовителем, 
исполнителем) в  добровольном  порядке.
П ри удовлетворении судом требований потребителя, установ

ленных законом, суд вправе вынести реш ение о взыскании с про
давца (изготовителя, исполнителя), наруш ивш его права потреби
теля, в федеральны й бю дж ет ш траф а в разм ере цены иска за н е
соблю дение добровольного порядка  удовлетворения требований 
потребителя» (п. 5, 6 ст. 13 Закона). Чтобы избеж ать судебного 
разбирательства, необходимо внимательно отнестись к ж алобе по
требителя, что позволит не только избеж ать материальных потерь, 
но и сохранить клиентуру.

Гарантией реализации прав потребителей на защ иту стало за 
крепление в Законе альтернативной подсудности по выбору истца 
и освобож дение его от уплаты судебной пошлины. В ст. 17 Закона 
указано:

1) защ ита прав потребителей осущ ествляется судом;
2) иски предъявляю тся в суд по месту ж ительства истца, или по 

месту нахождения ответчика, или по месту причинения вреда;
3) потребители по искам, связанным с наруш ением их прав, а 

такж е ф едеральны й антимонопольный орган, федеральны е орга
ны исполнительной власти (их территориальны е органы), осу
щ ествляю щ ие контроль за качеством и безопасностью  товаров 
(работ, услуг), органы местного самоуправления, общ ественны е 
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, 
предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, 
неопределенного круга потребителей, освобождаю тся от уплаты 
государственной пошлины.

Наряду с индивидуальной защ итой прав потребителей преду
смотрена возможность их коллективной защ иты с предоставлени
ем права государственным органам пресекать наруш ение потре
бительского законодательства и налагать ш трафны е санкции на 
нарушителя. О сновной орган, контролирую щ ий соблю дение по
требительского законодательства, — Ф едеральная служба по над



зору в сф ере защ иты  прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор).

Турфирма предоставляет туристу комплекс услуг, поэтому при 
реализации туристских услуг необходимо руководствоваться гл. III 
Закона, которая регулирует отнош ения по защ ите прав потребите
лей при оказании услуг.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выстройте иерархию нормативных актов в сфере туризма.
2. Дайте общую характеристику Федерального закона «О защите 

прав потребителей», опираясь на следующий алгоритм работы 
с нормативным правовым актом.

1. Реквизиты:
• точное название;
• дата принятия;
• дата введения в действие.
2. Сроки утверждения:
• дата последней редакции;
• дата введения в действие.
3. Дата официального опубликования.
4. Структурные элементы (преамбула, главы, статьи, пункты,

части).
5. Какие общественные отношения регулирует.
6 . Субъекты (на кого распространяется действие данного
НПА).
7. Объекты (предмет регулирования].
8 . Основные понятия (дефинитивные нормы).

3. Как соотносится российское законодательство в сфере защи
ты прав потребителей с международным законодательством? 
Ответ обоснуйте ссылкой на Конституцию Российской Федера
ции.

4. Продолжите фразу: «В случае расхождения российского зако
нодательства в области защиты прав потребителей с между
народным договором применяется_____________». Ответ обо
снуйте.

5. Как в Законе отражены положения ст. 8, 35, 30, 45, 4В и 47 
Конституции Российской Федерации?

6. Перечислите основные права потребителя.
7. Перечислите признаки потребителя.
8. Если гражданин расспрашивает о туре, будет ли на него рас

пространяться действие Закона?
9. На какие организации распространяется действие Закона?



10. Если договор заключен между турфирмой и строительной 
фирмой, будет ли в данной ситуации действовать Закон РФ 
«О защите прав потребителей»?

11. К каким неблагоприятным последствиям для турфирмы станет 
обращение потребителя с иском в суд на ее неправомерные 
действия?

12. Какие основополагающие права потребителя закреплены в 
гл. 1 Закона?

13. Определите, правомерно ли изменить норму Закона «О защите 
прав потребителей» в договоре с потребителем п. 5 ст. 28  За
кона. Свой ответ обоснуйте.

14. Какие недостатки при оказании туруслуг можно определить как 
«недостаток» и «существенный недостаток».

15. Какие требования имеет право предъявить потребитель в слу
чае нарушения сроков оказания услуг?

16. Чему равен размер неустойки [пени] за нарушение исполни
телем сроков оказания услуги, а также сроков, назначенных 
потребителем?

17. Имеет ли право потребитель на односторонний отказ от ис
полнения договора без обращения в суд.

18. Какой государственный орган осуществляет надзор в сфере 
защиты прав потребителей?

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» распространяет свое 
действие:

а] на организации всех организационно-правовых форм;
б] государственные, муниципальные, частные предприятия;
в] государственные и частные предприятия;
г] только на частные предприятия.

2. Нормы в области защиты прав потребителей принимаются:
а] Государственной думой, Правительством Российской Федерации, 

министерствами;
б] Государственной думой, Правительством Российской Федерации;
в] Государственной думой, Правительством Российской Федерации, 

министерствами, муниципальными органами власти.
3. Потребителем является:

а] лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо за
казывающее или использующее товары (работы, услуги] для личных 
бытовых нужд;

б] гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий или использующий товары (работы, услуги] для личных 
бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли;



в) гражданин, приобретающий, заказывающий, использующий това
ры для личных бытовых нужд.
4. Если международным договором Российской Федерации установле

ны иные правила о защите прав потребителей, чем те, которые предусмо
трены Законом РФ «О защите прав потребителей», то применяются:

а] правила международного договора;
б] правила Закона РФ «О защите прав потребителей»;
в] правила, установленные Правительством Российской Федера

ции.
5. Размер неустойки при нарушении прав потребителя на качествен

ную услугу:
а] устанавливается по соглашению сторон;
б] 3 % за каждый день просрочки;
в] не менее 3 % за каждый день просрочки.

6. Турист приобретает соответствующие права потребителя:
а] с начала тура;
б] с момента заключения договора;
в] с момента, когда имеет намерение заключить договор с турфир

мой.
7. Утверждение: «Судья не вправе руководствоваться законодатель

ством о защите прав потребителей при разрешении споров из отношений, 
возникающих в связи с приобретением гражданином-предпринимателем 
товаров, выполнением для него работ и оказанием услуг в целях удовлет
ворения потребностей предприятий, учреждений, организаций», является 
верным:

а] да;
б] нет.

8. Условия договора турфирмы и потребителя, которые не соответству
ют нормам законодательства, являются действительными:

а] да, так как стороны согласны с этими условиями;
б] да, если условия улучшают права потребителя по сравнению с 

действующим законодательством;
в] нет, если условия противоречат императивным нормам законо

дательства.



Гл а в а 7

СОДЕРЖАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

О сновным нормативным актом в сф ере туризма является Ф е
деральны й закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЭ «Об основах ту
ристской деятельности в Российской Ф едерации» (далее — Закон). 
Закон определяет принципы  государственной политики, направ
ленной на установление правовых основ единого туристского 
ры нка в Российской Ф едерации, и регулирует отнош ения, возни
каю щ ие при реализации права граждан Российской Ф едерации, 
иностранны х граж дан и лиц без граж данства на отдых, свободу 
передвиж ения и иных прав при соверш ении путешествий, а так
ж е определяет порядок рационального использования турресур- 
сов Российской Ф едерации (преамбула).

Статья 1 Закона устанавливает понятийный аппарат. Указанная 
статья имеет большое значение не только для однозначного пони
мания норм Закона, но и для применения этих норм на практике:
■ т уризм  — временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (да
лее — лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоро
вительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спор
тивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях 
без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от ис
точников в стране (месте) временного пребывания;

■ т урист ская деят ельност ь  — туроператорская и турагент- 
ская деятельность, а такж е иная деятельность по организации 
путешествий;

■ т уризм  внут ренний  — туризм в пределах территории Россий
ской Ф едерации лиц, постоянно прож иваю щ их в Российской 
Ф едерации;



■ т уризм  вы ездной  — туризм лиц, постоянно прож иваю щ их в 
Российской Ф едерации, в другую страну;

■ т уризм въездной  — туризм в пределах территории Российской 
Ф едерации лиц, не прож иваю щ их постоянно в Российской Ф е
дерации;

■ т уризм меж дународный  — туризм  выездной или въездной;
■ т уризм  социальны й  — туризм, полностью или частично осу

щ ествляемый за счет бю дж етных средств, средств государ- ч 
ственных внебю дж етны х фондов (в том числе средств, выделя
емых в рамках государственной социальной помощи), а также 
средств работодателей;

■ т уризм сам одеят ельны й  — туризм, организуемый туристами 
самостоятельно;

■ т урист  — лицо, посещ аю щ ее страну (место) временного пре
бывания в лечебно-оздоровительных, рекреационны х, познава
тельных, физкультурно-спортивных, профессионально-дело
вых, религиозны х и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания, на период от 24 ч до 6 мес. подряд или 
осущ ествляю щ ее не менее одной ночевки в стране (месте) вре
менного пребывания;

■ т урист ские ресурсы  — природные, исторические, социально
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 
потребности туристов, содействовать поддержанию их ж изнеде
ятельности, восстановлению и развитию  их физических сил;

■ т урист ская индуст рия  — совокупность гостиниц и иных 
средств разм ещ ения, средств транспорта, объектов санаторно
курортного лечения и отдыха, объектов общ ественного пита
ния, объектов и средств развлечения, объектов познавательно
го, делового, лечебно-оздоровительного, ф изкультурно-спор
тивного и иного назначения, организаций, осущ ествляю щ их 
туроператорскую  и турагентскую  деятельность, операторов ту
ристских инф орм ационны х систем, а такж е организаций, п р е
доставляю щ их услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчи- 
ков и инструкторов-проводников;

■ т урист ский продукт  — комплекс услуг по перевозке и р а з
мещ ению , оказы ваем ы х за  общ ую  цену (независимо от вклю 
чения в общ ую  цену стоимости экскурсионного обслуживания 
и (или) других услуг) по договору о реализации  турпродукта;

■ т уроп ерат орск ая  деят ельност ь  — деятельность по ф о р 
м ированию , продвиж ению  и реализации  туристского продук-



та, осущ ествляем ая ю ридическим  лицом (далее — ту р о п ер а
тор);

■ т урагент ская  деят ельност ь  — деятельность по продвиж е
нию  и реализации туристского продукта, осущ ествляемая ю ри
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем (да
лее — турагент);

■ заказчи к т урист ского продукт а  — турист или иное лицо, за 
казы ваю щ ее туристский продукт от имени туриста, в том числе 
законны й представитель несоверш еннолетнего туриста;

■ ф орм ирование т урист ского продукт а  — деятельность тур
оператора по заклю чению  и исполнению  договоров с третьими 
лицами, оказываю щ ими отдельные услуги, входящие в турпро- 
дукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и др.);

■ продвиж ение т урист ского продукт а  — комплекс мер, н а
правленны х на реализацию  туристского продукта (реклама, 
участие в специализированны х выставках, ярмарках, организа
ция туристских информ ационны х центров, издание каталогов, 
буклетов и др.);

■ реализация т урист ского продукт а  — деятельность туропера
тора или турагента по заключению договора о реализации ту
ристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского 
продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц 
по оказанию  туристу услуг в соответствии с данным договором;

■ экскурсант  — лицо, посещ аю щ ее страну (место) временного 
пребы вания в познавательных целях на период менее 24 ч без 
ночевки в стране (месте) временного пребы вания и использую 
щ ее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика;

■ экскурсовод  {гид) — профессионально подготовленное лицо, 
осущ ествляю щ ее деятельность по ознакомлению  экскурсантов 
(туристов) с объектами показа в стране (месте) временного 
пребывания;

■ гид-переводчик  — профессионально подготовленное лицо, 
свободно владею щ ее иностранным языком, знание которого 
необходимо для перевода и осущ ествления деятельности по 
ознакомлению  экскурсантов (туристов) с объектами показа в 
стране (месте) временного пребывания;

■ инст рукт ор-проводник  — проф ессионально подготовленное 
лицо, сопровождаю щ ее туристов и обеспечиваю щ ее их безо
пасность при прохождении туристских маршрутов;

■ экст ренн ая  помощь — действия по организации эвакуации 
туриста из страны временного пребы вания (в том числе оплата 
услуг по перевозке и (или) размещ ению ), осущ ествляемые объ



единением туроператоров в сф ере выездного туризм а в соот
ветствии с настоящ им Ф едеральным законом.
Статья 3 Закона устанавливает принципы  государственного ре

гулирования туристской деятельности:
■ принцип ф орм ирования представления о Российской Ф едера

ции как о стране, благоприятной для туризма, преж де всего 
связан с укреплением  связей  между государствами и развити
ем национальных турресурсов;

■ принцип поддерж ки и защ иты российских туристов, туропера
торов, турагентов и их объединений заключается в разработке 
нормативных правовы х актов, регулирующих туристскую дея
тельность, принятии мер по обеспечению  безопасности тури
стов и туристских организаций, введении механизмов реализа
ции прав и законны х интересов субъектов туристской деятель
ности, установлении мер административной, гражданской и 
уголовной ответственности за наруш ение прав и свобод тури
стов и туристских организаций. Он отраж ен в гл. VII «Безопас
ность туризма». О казание необходимой помощи туристам, тер
пящим бедствие в пределах территории Российской Федерации, 
осущ ествляется специализированными службами, определяе
мыми П равительством Российской Ф едерации (ст. 15 Закона).
В 2012 г. в соответствии с постановлением П равительства Рос

сийской Ф едерации было полож ено начало создания общ ероссий
ского объединения туроператоров в сф ере выездного туризма и 
компенсационного фонда для оказания экстренной помощи тури
стам за рубежом.

Государственное руководство туризмом осущ ествляет Ф еде
ральное агентство по туризму (Ростуризм), деятельность которого 
основана на П оложении о Ф едеральном агентстве по туризму, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Ф еде
рации. В соответствии с Указом П резидента Российской Ф едера
ции от 21 мая 2012 г. функции по государственному регулированию 
туристской отрасли из М инистерства спорта, туризма и молодеж
ной политики Российской Ф едерации переданы в М инистерство 
культуры Российской Ф едерации. Туристская деятельность опреде
лена предметом ведения Закона и введена в его название.

СУБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Субъектами туристской деятельности являю тся туристы. П оня
тие «турист» согласуется с определением туризма, его признаки



совпадаю т с признаками потребителя: турист — это ф изическое 
лицо; занимается деятельностью, не связанной с получением до
хода.

Поэтому законодатель устанавливает обязанность турф ирм  при 
заклю чении договора с туристом опираться на законодательство в 
сф ере защ иты  прав потребителей (ч. 1 ст. 10 Закона).

Субъектом, заказы ваю щ им турпродукт кроме туриста может 
быть иное лицо, в том числе законный представитель несоверш ен
нолетнего туриста. Следует отметить, что в случае, если от имени 
туриста выступает иное лицо, Закон не требует какого-то специ
ального оф ормления полномочий данного лица.

В туризме действует значительное количество предприним ате
лей, осущ ествляю щ их туристскую деятельность, тем самым удо
влетворяю щ их разнообразны е и все возрастаю щ ие потребности 
туристов в путеш ествиях и отдыхе.

Деятельность в сф ере туризма подразделяется на туроператор
скую и турагентскую.

Туроператором мож ет быть только ю ридическое лицо. В соот
ветствии с ГК РФ юридическим лицом  признается организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оп е
ративном управлении обособленное имущ ество и отвечает по сво
им обязательствам этим имуществом, мож ет от своего имени п ри 
обретать и осущ ествлять имущ ественные и личные неим ущ е
ственные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

Законодатель предъявляет к ним особые требования в целях за 
щиты прав и законны х интересов граж дан и ю ридических лиц 
(ст. 4.1 Закона). П реж де всего они должны зарегистрироваться как 
ю ридические лица в соответствии с Ф едеральным законом «О го
сударственной регистрации ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», после чего включаются в Государственный 
реестр ю ридических лиц. Ведется Единый ф едеральны й реестр ту
роператоров, в который они включаются после заклю чения дого
вора страхования граж данской ответственности за неисполнение 
или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств по договору о реали 
зации туристского продукта либо банковской гарантии.

Туроператоры, осущ ествляю щ ие деятельность в сф ере вы езд
ного туризма, должны быть такж е членами объединения туропе
раторов в сф ере выездного туризма. С мая 2013 г. деятельность в 
сф ере выездного туризма без оформления обязательного членства 
в «Ростурпомощи» туроператоров будет считаться незаконной. 
При этом те организации, которые не захотят вступать во вновь



созданное объединение, будут исклю чены из федерального р е
естра и после 1 мая потеряю т право работать на рынке.

На территории Российской Ф едерации реализацию  турпродук- 
та, сформированного иностранным ю ридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем либо организацией, не являю щ ейся 
юридическим лицом в соответствии с законодательством ино
странного государства (иностранный туроператор), вправе осу
ществлять ю ридические лица, имею щ ие ф инансовое обеспечение, 
полученное в порядке и на условиях, которые предусмотрены За
коном.

В отличие от туроператорской турагентская деятельность мо
жет осущ ествляться не только ю ридическими лицами, но и инди
видуальными предпринимателями и направлена на продвиж ение 
и реализацию  турпродукта.

И ндивидуальны й предприним ат ель  — это гражданин, осу
ществляющий предпринимательскую  деятельность без образова
ния юридического лица с момента его государственной регистра
ции в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ).

Ю ридические лица, осущ ествляю щ ие туроператорскую  дея
тельность, ф ормирую т туристский продукт либо из услуг, права на 
которые приобретаю тся у  сторонних организаций, либо из услуг, 
оказываемых собственными силами.

П родвиж ение и продажа турпродукта туристу мож ет осущ ест
вляться туроператором самостоятельно (через собственные точки 
реализации — собственные турагентства, как выделенные, так и 
не выделенные на отдельный баланс), а такж е на основе догово
ров со сторонними организациями.

Таким образом, туроператор вправе осуществлять одноврем ен
но и турагентскую  деятельность, а такж е вправе заключать дого
воры об оказании услуг с различны м #1 ю ридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осущ ествляю щ ими тур
агентскую деятельность. Ф актически итогом деятельности туропе
ратора и турагента становится реализация турпродукта конечному 
потребителю, т. е. заклю чение договора с туристом или иным за
казчиком туристского продукта. Реализацией туристского продук
та такж е считается деятельность туроператора и (или) третьих лиц 
по дальнейш ему оказанию  услуг в соответствии с заключенным 
туристским договором.

Изучение закона, установление соотнош ений его статей с нор
мами гражданского, административного, экологического и других 
отраслей права позволит работникам туристских организаций и з
бежать ош ибок и материальны х потерь из-за правовой неосведом



ленности, а гражданам, пользующимся туруслугами, осознать свои 
права и обязанности.

П омимо законных актов туристскую деятельность регулирую т 
подзаконные акты.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте общую характеристику Федерального закона «Об осно
вах туристской деятельности в Российской Федерации».

2. Перечислите субъектов туристской деятельности.
3. Докажите, что турист является потребителем, используя по

нятия «потребитель» и «турист».
4. Соотнесите понятие «безопасность» в Федеральном законе 

«Об основах туристской деятельности» и Законе РФ «О защите 
прав потребителей».

5. Какие лица имеют право заниматься туристской деятельно
стью?

6. Какие требования предъявляются к туроператорам?
7. Где туристы могут получить информацию о туроператоре?

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Государственные органы, осуществляющие руководство сферой 
туризма:

а) Министерство спорта, туризма и молодежной политики Россий
ской Федерации;

б] Федеральное агентство по туризму;
в] Министерство культуры Российской Федерации;
г) Министерство природных ресурсов и экологии Российской Фе

дерации.
2. Сущностью туризма являются;

а) путешествия;
б) комплекс услуг, связанных с путешествием;
в) временные поездки.

3. Нормы Закона РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», 
опеределяющие политику государства в области туризма, относятся:

а] к гражданскому праву;
б] к государственному праву;
в] к административному праву.

4. Нормы Закона РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», 
регулирующие отношения между гражданами и предпринимателями, а 
также отношения между последними относятся:

а) к гражданскому праву;
б) к государственному праву;



в] к административному праву.
5. Турист является потребителем, потому что:

а] он не занимается деятельностью, связанной с получением дохода 
от источников в стране [месте] временного пребывания;

б] он —  физическое лицо;
в] он —  заказчик услуг.

6. Туроператором может быть:
а) только юридическое лицо;
б) только физическое лицо —  индивидуальный предприниматель;
в) как физическое лицо —  индивидуальный предприниматель, так и 

юридическое лицо.
7. Турагентом может быть:

а] только юридическое лицо;
б] только физическое лицо —  индивидуальный предприниматель;
в] как физическое лицо —  индивидуальный предприниматель, так и 

юридическое лицо.
8. Членами объединения туроператоров должны быть:

а] туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного 
туризма;

б] туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере выездного 
и въездного туризма;

в] туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере въездного 
туризма;

г] туроператоры, желающие добровольно вступить в объединение.
9. Туроператор несет ответственность перед туристом и (или) иным 

заказчиком:
а) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом 
как от имени туроператора, так и от своего имени;

б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом 
от имени туроператора;

в) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, заключенному турагентом 
от своего имени.
10. Иерархия нормативных правовых актов в туризме:

а) Конституция РФ;
б) Нормативные документы Министерства культуры Российской 

Федерации;
в) Гражданский кодекс РФ;
г) Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

РФ»;
д) письма Федерального агентства по туризму;
е) Правила оказания услуг при реализации туристского продукта, 

утвержденные постановлением Правительства РФ.



Гл а в а 8

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
В ТУРИЗМЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

П равила оказания отдельных видов услуг потребителям уста
навливаю тся П равительством Российской Ф едерации (ст. 39.1 З а 
кона РФ «О защ ите прав потребителей»). Все правила включают 
раздел «Общ ие положения», в которых оговариваю тся сф ера при
менения акта и его соотнош ение с Законом РФ «О защ ите прав 
потребителей» и специальными законами; объясняю тся основные 
прим еняем ы е термины. Правила могут конкретизировать допол
нительный перечень и способы доведения инф ормации до потре
бителей в дополнение к Закону (см. ст. 10 Закона РФ «О защ ите 
прав потребителей»). Все правила распространяю т свое действия 
на организации, независимо от их организационно-правовой ф о р 
мы, и индивидуальных предпринимателей.

П равила оказания услуг по реализации турпродукта (далее — 
П равила), утверж денны е П остановлением П равительства Россий
ской Ф едерации от 18 июля 2007 г., состоят из пяти разделов, 
вклю чаю щ их 23 пункта, которые, в свою  очередь, подразделяю тся 
на части. Они определяю т порядок оказания услуг по реализации 
турпродукта и разработаны  в соответствии с Законом РФ «О за 
щ ите прав потребителей», Ф едеральным законом «Об основах ту
ристской деятельности в Российской Ф едерации». О сновные по
лож ения данны х П равил прописываю т:
■ во-первых, требования к организации деятельности туропера

тора и турагента;
■ во-вторых, порядок заключения, изменения, исполнения и пре

кращ ения договоров реализации турпродукта с указанием  усло
вий, которы е относятся к сущ ественным условиям договора и 
долж ны  быть в него обязательно включены;



■ к- сретьих, порядок доведения до потребителей полной и досто
верной инф орм ации о турпродукте;

■ в-четвертых, порядок предъявления претензий и ответствен
ность сторон по договору о реализации турпродукта, и, нако
нец, прописываю тся условия контроля и надзора за соблю дени
ем этих Правил.
Раздел II устанавливает требования к организации деятельности 

исполнителя. Режим работы исполнителя устанавливается им са
мостоятельно. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предло
жений, которая предоставляется потребителю по его требованию .

Раздел III регулирует порядок предоставления инф орм ации об 
оказываемых услугах. Это не только информация, которая касает
ся условий заклю ченного договора, но и подробная информ ация о 
стране пребывания, возможных угрозах и рисках.

Раздел IV устанавливает порядок заключения, исполнения, и з
менения и прекращ ения договора о реализации турпродукта. Пол
ностью регламентирована процедура доведения турагентом до ту
риста инф ормации о туристском продукте. П одробно описываю т
ся полож ения ГК РФ и ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Ф едерации» в части договорных отнош ений с тури
стом. Указывается, что Исполнитель обязан не позднее 24 ч до на
чала путеш ествия передать потребителю  всю необходимую доку
ментацию.

Раздел V регламентирует порядок предъявления претензий и 
ответственность сторон по договору о реализации турпродукта.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Туроператор при формировании турпродукта взаимодействует 
с гостиницами и должен знать П равила предоставления гостинич
ных услуг в Российской Ф едерации (далее — Правила), утверж 
денны е Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 
15 августа 1997 г., состоящие из преамбулы, четы рех разделов, 27 
пунктов, которые подразделяю тся на части. Они регулируют от
нош ения между потребителями и исполнителями в области предо
ставления гостиничных услуг (далее — услуги) и разработаны  в 
соответствии с Законом РФ «О защ ите прав потребителей».

Раздел I П равил включает общ ие положения и дает определе
ние основных понятий, раздел II регулирует порядок предоставле
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ния инф орм ации об услугах, оформлении прож ивания в гостини
це и оплате услуг.

О бязательная инф орм ация для потребителя, которая разм ещ а
ется в помещ ении, предназначенном для оф ормления прож и ва
ния:
■ Правила, утверж денны е постановлением Правительства Рос

сийской Федерации;
■ сведения об исполнителе и номер его контактного телефона;
■ свидетельство о присвоении гостинице соответствую щ ей кате

гории, если категория присваивалась, и др.
Исполнитель обязан обеспечить наличие в каждом номере и н 

ф ормации о порядке прож ивания в гостинице, правил противопо
ж арной  безопасности и правил пользования электробытовыми 
приборами.

П ри этом исполнителем может использоваться посуточная или 
почасовая оплата прож ивания (п. 12 Правил).

С пециф ика оплаты гостиничных услуг связан а с расчетным ча
сом, который устанавливается единым — с 12 ч текущ их суток по 
местному времени, но мож ет быть изм ен ен  исполнителем с уче
том местных особенностей (например, это может быть связано с 
прибы тием поезда). П ри разм ещ ении до расчетного часа (с 0 до 
12 ч) плата за прож ивание не взимается

В случае задерж ки выезда потребителя плата за прож ивание 
взимается в следующем порядке:
■ не более 6 ч после расчетного часа — почасовая оплата;
■ от 6 до 12 ч после расчетного часа — плата за половину суток;
■ от 12 до 24 ч после расчетного часа — плата за полные сутки 

(если нет почасовой оплаты).
При прож ивании не более 1 сут (24 ч) плата взимается за сутки 

независимо от расчетного часа (п. 13 Правил).
Раздел III П равил регулирует порядок предоставления услуг. 

Качество предоставляемых услуг долж но соответствовать общим 
требованиям, установленным ГК РФ (ст. 721 и 783) и Правилам 
предоставления гостиничных услуг (п. 14 Правил). Кроме того, 
материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и ка
чество предоставляемых услуг должны соответствовать требова
ниям присвоенной ей категории.

Исполнитель обязан предоставить потребителю  без дополни
тельной оплаты следующие виды услуг:
■ вызов скорой помощи;
■ пользование медицинской аптечкой;
■ доставка в номер корреспонденции по ее  получении;



■ побудка к определенному времени;
■ предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта по

суды и столовых приборов (п. 15 Правил).
Пункт 17 П равил корреспондируется со ст. 925 ГК РФ, которая 

регулирует порядок хранения в гостинице. Исполнитель отвечает 
за сохранност ь вещ ей  потребителя, и в случае обнаруж ения за 
бытых вещ ей исполнитель обязан  немедленно уведомить об этом 
владельца вещ ей. Если лицо, имею щ ее право потребовать забы 
тую вещь, или место его пребы вания неизвестны, исполнитель 
обязан заявить о находке в милицию или орган местного само
управления.

Раздел IV П равил устанавливает ответственность исполнителя 
и потребителя за предоставление услуг. П отребитель в соответ
ствии с законодательством Российской Ф едерации возмещ ает 
ущ ерб в случае утраты  или повреж дения имущ ества гостиницы, а 
такж е несет ответственность за иные наруш ения.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Помимо гостиничных услуг турф ирм ы  предоставляю т туристу 
и услуги общ ественного питания, которые регулируются П равила
ми оказания услуг общ ественного питания (далее — Правила), 
утвержденными Постановлением П равительства Российской Ф е
дерации от 15 августа 1997 г. О ни состоят из трех разделов, 29 пун
ктов, которые подразделяю тся на части. Они регулирую т отнош е
ния между потребителями и исполнителями в сф ере услуг общ е
ственного питания (далее — услуги) и разработаны  в соответствии 
с Законом РФ «О защ ите прав потребителей».

Предприятия общ ественного питания представлены, как пра
вило, в виде ресторана, бара, каф е или буфета (в соответствии с 
ГОСТ Р 50762—95 «О бщ ественное питание. Классификация пред
приятий»), производят и предлагаю т клиентам питание в целях 
удовлетворения их гастрономических потребностей.

Такие предприятия, как рестораны  и бары, подразделяю тся на 
классы: люкс, высш ий и первый. Стандарт пригоден для целей 
сертиф икации при присвоении и подтверж дении типа и класса 
предприятиям общ ественного питания. Однако независимо от 
класса к этим предприятиям предъявляю тся ж есткие требования, 
касаю щ иеся качества услуг, их безопасности для ж и зн и  и здоро

8 .3 .



вья людей, окруж аю щ ей среды и имущества. Как правило, ресто
раны  и бары  продаю т алкогольную продукцию  — этот вид дея
тельности подпадает под лицензирование в соответствии со ст. 16 
Ф едерального закона «О лицензировании отдельных видов д ея
тельности Российской Ф едерации». К лицензируемы м видам д ея
тельности относятся виды деятельности, осущ ествление которых 
мож ет повлечь за собой нанесение ущ ерба правам, законны м и н 
тересам, здоровью  граждан.

Раздел I П равил вклю чает общие полож ения и дает определе
ние основны х понятий. Исполнителю при оказании услуг общ е
ственного питания предоставляется право самостоятельно уста
навливать в местах оказания услуг правила поведения для потре
бителей, не противоречащ ие законодательству Российской 
Ф едерации, в том числе: ограничение курения, запрещ ение н а
хож дения в верхней одежде и другое, а такж е определять п ер е
чень оказы ваемы х услуг в сф ере общ ественного питания (подп. 5 
и 7 Правил). Вместе с тем он должен иметь ассортиментный п ер е
чень производимой им продукции общ ественного питания, соот
ветствую щ ий обязательным требованиям нормативных докумен
тов. Н а исполнителя возлагаю тся обязанности по предоставлению  
потребителю  полной и достоверной инф орм ации об исполнителе, 
реж им е его работы, а такж е предоставляемых им услугах.

Раздел II П равил регулирует порядок предоставления инф орм а
ции об услугах.

П равила оказания услуг общ ественного питания уточняю т спо
собы подачи информации: сведения об исполнителе помещ аю тся 
на вывеске, а о продукции и услугах — в меню, прейскурантах и 
иными способами как в зале, так и вне зала обслуживания (подп.
11, 13 и 14 Правил).

Исполнитель обязан довести до сведения потребителей ф и р 
менное наименование своей организации, место ее нахождения 
(ю ридический адрес), тип, класс и реж им работы, разм ещ ая ука
занную  инф орм ацию  на вывеске. Исполнитель обязан в нагляд
ной и доступной форме довести до сведения потребителей необ
ходимую и достоверную  информацию  об оказываемы х услугах, 
обеспечиваю щ ую  возможность их правильного выбора.

Раздел III П равил регулирует порядок предоставления услуг. 
Допускается оф ормление заказа посредством телефонной, элек
тронной или иной связи. Если предварительный заказ не оф орм 
лялся, следует прийти к выводу, что договор об оказании услуг 
общ ественного питания заключается в устной форме по правилам 
п. 2 ст. 159 ГК РФ.



Сроки оказания потребителю  услуг общ ественного питания 
определяются сторонами в договоре.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите основные подзаконные акты, регулирующие сферу 
туризма.

2. Дайте общую характеристику правил оказания услуг, действую
щих в туризме.

3. В какой срок должны быть переданы потребителю необходимые 
документы для совершения путешествия?

4. На организации какой организационно-правовой формы рас
пространяются Правила?

5. Какие права потребителя реализуются в п. 4  Правил предо
ставления гостиничных услуг в Российской Федерации: «Ис
полнитель обязан обеспечить наличие в каждом номере 
информации о порядке проживания в гостинице, правил 
противопожарной безопасности и правил пользования электро
бытовыми приборами»?

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федера
ции распространяют свое действие:

а) только на индивидуальных предпринимателей;
б) только на государственные гостиницы;
в) на гостиницы независимо от их организационно-правовой формы, 

а также на индивидуальных предпринимателей;
г) только на индивидуальных предпринимателей.

2. Время оформления потребителей, пребывающих в гостиницу и вы
бывающих из нее:

а) устанавливают административные органы данной местности;
б) установлено Правилами и является круглосуточным;
в) устанавливает гостиница.

3. Администрация гостиницы включила в стоимость номера оплату 
медицинской страховки. Ее действия:

а) являются правомерными, так как она имеет на это право;
б) не являются правомерными, так как это возможно только с со

гласия потребителя;
в) не являются правомерными, так все дополнительные услуги стро

го запрещены Правилами.
4. Гостиница имеет право установить оплату номера:

а] только посуточную;



б) только почасовую;
в] посуточную или почасовую.

5. Оплата за проживание в гостинице взимается в соответствии:
а] с единым расчетным часом —  с 12 ч по местному времени, уста

новленным для всех гостиниц;
б] с единым расчетным часом, установленным исполнителем с уче

том местных особенностей;
в] с единым расчетным часом, установленным административными 

органами исполнительной власти с учетом местных особенностей.
6. Типы столовых, закусочных и других мест общественного питания 

определяются:
а] исполнителем в соответствии с государственным стандартом;
б] исполнителем;
в] не устанавливаются.

7. Для ресторанов и баров устанавливаются:
а) классы (люкс, высший, первый];
б) только типы;
в) типы и классы (люкс, высший, первый].

8. Исполнителю при оказании услуг общественного питания:
а] предоставляется право самостоятельно устанавливать в местах 

оказания услуг правила поведения для потребителей;
б] предоставляется право самостоятельно устанавливать в местах 

оказания услуг правила поведения для потребителей, не противореча
щие законодательству Российской Федерации;

в] предоставляется право устанавливать в местах оказания услуг 
правила поведения для потребителей при согласовании с местной 
администрацией.
9. Потребителю предоставляется возможность ознакомления с меню, 

прейскурантами и условиями обслуживания:
а] в зале и вне зала обслуживания;
б] в зале;
в] вне зала обслуживания.

10. Исполнитель имеет право устанавливать:
а) предварительную оплату услуг общественного питания;
б) оплату после отбора блюд;
в) после приема пищи;
г) другие формы оплаты;
д) все указанные.

11. Нормативные акты, на которые опираются Правила оказания услуг 
по реализации туристского продукта:

а] Закон РФ «О защите прав потребителей»;
б] Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Рос

сийской Федерации»;
в] Федеральный закон «О персональных данных»;
г] все перечисленные.



Гл а в а Э

ТУРИСТСКИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

В процессе путеш ествия турист сталкивается с различного рода 
формальностями, исполнение которых является обязательным 
условием при пересечении им государственной границы.

Вместе с тем, развивая туризм, государства призваны  реш ать 
задачи по всемерному содействию путеш ествиям граждан, оказа
нию им качественны х и безопасны х туристских услуг, созданию 
благоприятных условий для развития инфраструктуры  въездного 
и внутреннего туризма, обеспечению  безопасности личности, об
щества, основополагаю щ их элементов государства, охране окру
ж аю щ ей среды от угроз безопасности, связанны х с разруш итель
ным и неупорядоченным развитием  туризма, а такж е негативны 
ми последствиями такого развития.

В Гаагской декларации по туризм у (1989 г.) говорится, что за 
конодательство государств, развиваю щ их туризм, долж но преду
сматривать нормы о защ ите каж дой страны на случай возникнове
ния проблем, обусловленных развитием туризма, в частности в 
том, что касается воздействия на окружаю щ ую  среду и сохране
ния культурной самобытности.

П ротиводействием указанны м угрозам долж ны  выступать 
«формальности» в сф ере туризма.

Формальности  — это документы, знаки, символы, наличие кото
рых у  гражданина удостоверяет законность реализации его прав и 
обязанностей (документы, удостоверяющие личность, виза, свиде
тельство о регистрации по месту пребывания, разреш ение на вывоз 
культурных ценностей, справка об обмене валюты, миграционная 
карта, выписка из Единого федерального реестра туроператоров, 
разреш ение на ношение оружия, таможенная декларация и т.д.).



В документах ЮНВТО использую т понятие «формальность» 
как в нейтральном, так и в негативном с точки зрения развития 
туризма смысле: «документы», «процедуры», «препятствия», «ба
рьеры» и др. В них под формальностями в туризме понимаю тся 
прежде всего формальности, затрагиваю щ ие путеш ественников, а 
именно:

1) паспорта и визы;
2) валю тный контроль и контроль за обменом валюты;
3) там ож енны е правила;
4) медицинские формальности (п. 47 Рекомендаций к Гаагской 

декларации по туризму 1989 г.).
Турист ские ф ормальност и  — обязательны е с точки зрения 

законности и установленного порядка действия по оформлению  и 
соверш енствованию  туристского путеш ествия, а такж е процеду
ры, связанны е с пересечением границы. Эти действия связаны  
как со свободным передвиж ением ф изических лиц в целях тури з
ма, так и со свободным перем ещ ением  услуг, т. е. с деятельностью  
турфирм. В и д ы  туристских формальностей:
■ паспорта и иные документы, удостоверяю щ ие личность граж 

данина Российской Ф едерации за пределами территории Рос
сийской Ф едерации (заграничный паспорт);

■ визы, включая оформление документов, а такж е соверш ение 
необходимых действий для получения виз и (или) иных р азр е 
шительных документов для въезда на территорию  иностранно
го государства и выезда из него;

■ медицинские и санитарно-эпидемиологические требования, го
сударственное санитарно-эпидемиологическое нормирование, 
иные требования и правила, связанны е с обеспечением сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения;

■ обмен, купля-продажа иностранной валюты, дорожных и иных 
чеков, эмиссия банковских карт на территории Российской Ф е
дерации и за ее пределами, операции по открытию  счетов в 
иностранны х банках за пределами территории Российской Ф е
дерации, переводу на них валю тных средств, а такж е соверш е
нию  валю тных операций с ними;

■ там ож енны е формальности, включая тамож енное декларирова
ние багажа, транспортных средств, валю тных ценностей, валю 
ты Российской Ф едерации при перем ещ ении их через государ
ственную  границу Российской Ф едерации и иных государств;

■ формальности, связанны е с вывозом культурных ценностей за 
пределы территории Российской Ф едерации, ввозом культур
ных ценностей на территорию  Российской Федерации, а такж е



с оф ормлением документов для получения разреш ений  на их 
вывоз (ввоз);

■ пограничные формальности, а такж е формальности, связанны е 
с путеш ествием по территориям с регламентированным реж и 
мом их посещ ения;

■ регистрация по месту пребы вания в гостинице или ином сред
стве размещ ения.

ЗНАЧЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

В соответствии со ст. 13 Всеобщей декларации прав человека 
туристы и посетители обладают, с учетом международного права и 
национальных законодательств, свободой передвиж ения по тер 
ритории своих стран, а такж е из одного государства в другое; они 
должны иметь возможность доступа в зоны транзита и пребы ва
ния, а такж е на туристские и культурные объекты, не подвергаясь 
чрезмерным формальностям или дискриминации. Д анны е права 
отраж ены  в ст. 27 Конституции Российской Ф едерации, которая 
гарантирует свободу передвиж ения, выбор места пребывания и 
места жительства, право вы езж ать за пределы территории госу
дарства и беспрепятственно возвращ аться на его территорию .

П редпринимательская деятельность в сф ере туризма опирается 
на ст. 8 Конституции Российской Ф едерации, которая гарантирует 
единство экономического пространства, свободное перем ещ ение 
товаров, услуг и ф инансовых средств, поддерж ку конкуренции, 
свободу экономической деятельности. П раво на предприниматель
скую деятельность включает в себя право на свободное использо
вание своих способностей и имущ ества для предпринимательской 
и иной не запрещ енной законом экономической деятельности 
(ст. 34 Конституции Российской Федерации).

Туристские формальности, являясь определенным ограничени
ем прав и свобод туристов и предпринимателей в сф ере туризма, 
реализую тся в виде запретов обременений, ограничений. При 
этом права и свободы человека и граж данина могут быть ограни
чены федеральны м законом, однако только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защ иты основ конституционного строя, нрав
ственности, здоровья, прав и законны х интересов других лиц, обе
спечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Ф едерации). Поэтому целью ограниче
ния прав человека могут быть только безопасность личности, об
щества и государства, охрана иных публичных интересов.
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Вместе с тем реализация мер в области обеспечения безопас
ности туризма связана с одновременным расш ирением  возм ож 
ностей людей для путеш ествий как внутри страны, так и за рубе
жом. В соответствии с Гаагской декларацией упрощ ение т ури ст 
ских ф ормальност ей в  сф ере меж дународного т уризм а  — это 
скоординированная политика и действия государств по продвиж е
нию и поощ рению  как индивидуальных, так и коллективных ту
ристских путешествий, поездок и пребываний, а такж е процесс 
ликвидации препятствий на их пути.

Н аправления смягчения туристских формальностей:
а) паспорта (сокращ ение сроков и упрощ ение процедуры 

оформления ОЗП, установление срока действия паспорта не м е
нее пяти лет с неограниченны м числом поездок и др.);

б) визы  (распространение действия визы  сроком на 12 мес. на 
один или несколько въездов во все пункты и по всем маршрутам, 
открытым для туристов, на любом виде транспорта др.);

в) другие формальности и контроль;
г) там ож енны е (для путеш ественников принята униф ицирован

ная ф орм а тамож енной декларации на багаж );
д) валю тные формальности (процедуры ввоза, вывоза и обмена 

валюты разреш ение ввоза валюты в разм ере, указанном в там о
ж енной декларации);

е) налоги, взносы, сборы и связанны е с ними процедуры;
ж) формальности, касаю щ иеся автотуризма;
з) медицинские формальности (заключение многосторонних 

государственных договоров по медицинскому страхованию  и ока
занию  медицинской помощ и туристам);

и) формальности, касаю щ иеся туристов, путеш ествую щ их в об
разовательных, научных и культурных целях.

Политике упрощ ения формальностей в сф ере туризма уделяет
ся значительное внимание и в наш ей стране. Причем важ нейш им 
аспектом ф ормирования образа России как страны, благоприят
ной для туризма, является ее визовая политика.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте сущность туристских формальностей.
2. Какие задачи решают государства в связи с развитием ту

ризма.
3. Перечислите виды туристских формальностей.
4. Раскройте цель туристских формальностей.
5. Назовите пути смягчения туристских формальностей.



Гл а в а 1 0

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРАХ

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА

П редпринимательская деятельности нуждается в разнообраз
ных правовых формах организации и регулирования хозяйствен
ных связей. Договор является тем ю ридическим инструментом, 
который позволяет обеспечить хозяйственную  ж изнь.

Д оговор  — это соглаш ение двух или нескольких лиц об уста
новлении, изменении или прекращ ении граж данских прав и обя
занностей (п. 1 ст. 420 ГК РФ). Договор — это и ю ридический факт, 
лежащ ий в основе возникновения обязательства, и само договор
ное обязательство, и документ, в котором закрепляется факт воз
никновения обязательственного правоотнош ения.

Договор — это наиболее распространенны й вид сделок. В ст.
421 ГК РФ закреплен основополагаю щ ий принцип заклю чения до
говора: «свобода договора», под которой понимается следующее:
■ субъекты свободны в реш ении вопроса: заклю чать или не за 

ключать договор. Пункт 1 ст. 421 ГК РФ устанавливает: «Граж
дане и ю ридические лица свободны в заклю чении договора. 
Понуждение к заклю чению  договора не допускается, за исклю 
чением случаев, когда обязанность заключить договор преду
смотрена настоящ им Кодексом, законом или добровольно при
нятым обязательством». Например, турф ирма обязана заклю 
чить договор с клиентом при наличии путевок, что предусмотрено 
правилами публичного договора;

■ подразумевается свобода выбора партнера. Н апример, туропе
ратор свободен выбирать партнера по агентскому договору;

■ участники свободны выбирать вид договора. Это мож ет быть и 
смеш анный договор, в котором содержатся элементы  различ
ных договоров;
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■ определение условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК 
РФ условия договора определяются по усмотрению  сторон, 
кроме случаев, когда содерж ание соответствующ его условия 
предписано законом или иными правовыми актами. Таким об
разом, необходимо безоговорочно соблюдать императивны е 
нормы. Стороны могут изменять по своему усмотрению  диспо
зитивны е нормы либо устанавливать условия, отличные от 
условий, предусмотренных в них.
Свобода заклю чения договора ограничена действием им пера

тивны х норм, содерж ащ ихся в законах и иных нормативных ак 
тах, действую щ их в момент заклю чения договора.

К договорам применяется общее правило: «Закон обратной 
силы не имеет». В граж данских правоотнош ениях закон имеет об
ратную  силу, если на это специально указы вает законодатель (ст.
422 ГК РФ).

Кроме свободных договоров существуют обязательные догово
ры, заклю чение которых является обязанностью  для одной или 
всех сторон договора. К ним может быть отнесен договор обяза
тельного страхования гражданской ответственности туроператора, 
который является одним из способов финансового обеспечения 
его деятельности, что установлено в гл. 7.1 Ф едерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР

Особым видом обязательного договора является публичный до
говор, значение которого особенно важ но для сф еры  сервиса. За 
кон устанавливает случаи, когда происходит отступление от этого 
принципа, на основании чего договоры подразделяю тся на сво
бодные и обязательные. Особой разновидностью  обязательного 
договора является публичный договор.

Под публичным договором в ст. 426 ГК РФ понимается договор, 
заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию  
услут, которые такая организация по характеру своей деятельности 
долж на осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится.

Не всегда ю ридическое равенство сторон, гарантированное 
правовой нормой, столь ж е сильно подкреплено экономически, и 
тогда обязанность заключить договор предусмотрена законом. 
Гражданский кодекс (п. 3 ст. 426 ГК РФ) не допускает отказ ком 
мерческой организации от заключения публичного договора при
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наличии возможности предоставить потребителю  соответствую 
щие товары, услуги или выполнить для него определенные рабо
ты. А при необоснованном уклонении коммерческой организации 
от заклю чения публичного договора другая сторона вправе обра
титься в суд с требованием о понуж дении заключить договор.

Таким образом, путем введения категории публичного догово
ра законодатель пытается обеспечить оптимальное удовлетворе
ние в определенных сф ерах потребностей экономически слабой 
стороны, т. е. в основном массового потребителя. Следовательно, 
именно потребители выступаю т на стороне контрагента ком мер
ческой организации, которая, сообразуясь с характером своей хо
зяйственной деятельности, долж на осуществлять конкретны е дей
ствия (продать товар, выполнить работу, оказать услугу) в отнош е
нии каждого, кто к ней обратится.

Областью экономической активности таких организаций явля
ется обычно сф ера удовлетворения общ ественных нужд (напри
мер, розничная торговля, перевозка транспортом общего пользо
вания, услуги связи, энергоснабж ение, медицинское и иное обслу
живание, гостиничное обслуживание и т.д.). Д анная сф ера 
деятельности и определяет объекты обязательств.

Общая норма ст. 26 Закона РФ «О защ ите прав потребителей» 
отраж ена и в подзаконных актах, т. е. в правилах оказания отдель
ных видов услуг, утверж денны х Правительством Российской Ф е
дерации. В целях более оперативного применения мер по защ ите 
интересов массового потребителя (п. 4 ст. 426 ГК РФ) П равитель
ству Российской Ф едерации предоставлено право издавать прави
ла, обязательные для сторон при заключении и исполнении пу
бличных договоров (типовые договоры, полож ения и т.д.), т.е. для 
данного вида договора императивны е нормы вопреки общему 
правилу об установлении таких норм федеральными законами мо
гут быть введены подзаконными актами. Пункт 5 ст. 426 ГК РФ 
предусматривает, что допускаются ничтожные условия публично
го договора, не соответствующ ие требованиям быть одинаковыми 
для всех потребителей и законам и правовым актам.

О снованиями для освобож дения от обязанности заключить до
говор не могут служить обстоятельства, свидетельствую щ ие о н е
надлежащ ей организации производственного процесса. К ним, н а
пример, можно отнести отсутствие у  турфирмы на время обращ е
ния потребителя необходимого количества сотрудников для 
выполнения взяты х на себя обязательств по организации тура. 
Поэтому в соответствии с полож ением ст. 426 ГК РФ ссылки на 
приведенные обстоятельства могут рассматриваться как необо



снованное уклонение коммерческой организации от заклю чения 
публичного договора.

Свобода заклю чения договора ограничена действием им п ера
тивны х норм, содерж ащ ихся в законах и иных нормативны х ак 
тах, действую щ их в момент заклю чения договора.

К договорам применяется общее правило: «Закон обратной 
силы не имеет». В граж данских правоотнош ениях закон им еет об
ратную  силу, если на это специально указы вает законодатель.

Договор придает стабильность граж данскому обороту, дисци
плинирует участников рынка. С помощью договора у  граж дан и 
ю ридических лиц появляется уверенность в том, что их деятель
ность будет защ ищ ена в соответствии с прописанными в договоре 
условиями.

ВИДЫ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА________________

Содерж ание договора  — это совокупность его условий, на ко
торых достигнуто соглаш ение сторон. По своему ю ридическому 
значению  все условия подразделяю тся на сущ ественные, обычные 
и случайные.

Сущ ест венными  признаю тся условия, которые необходимы и 
достаточны для заклю чения договора. Они будут определяться 
особенностями конкретного договора. П реж де всего, сущ ествен
ным условием является предмет договора. В договоре с туристом 
предметом договора является туристская услуга.

Сущ ественными будут являться условия, которые в законе или 
иных правовы х актах названы  как сущ ественные. Так, по общ ему 
правилу цена не является сущ ественным условием договора, но в 
Ф едеральном законе «Об основах туристской деятельности в Рос
сийской Ф едерации» в ст. 10 цена названа как сущ ественное усло
вие договора с туристом наряду с инф орм ацией о туроператоре и 
турагенте и т.д. Без наличия этих полож ений в договоре с тури
стом он будет считаться недействительным.

Ц ена как составляю щ ая договорных отнош ений определяется 
соглаш ением сторон или регулируется уполномоченными государ
ственными органами. П оэтому возможность государственного р е 
гулирования цен (тарифов) закладывается и в области использова
ния публичного договора. Так, Постановление П равительства Рос
сийской Ф едерации от б декабря 2012 г. № 1264 «О государственном 
регулировании стоимости гостиничного обслуживания в Сочи в 
период проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.» преду



сматривает установление максимальной стоимости гостиничного 
облуживания (в зависимости от категорий средства разм ещ ения и 
номеров) в период проведения Олимпийских игр.

Сущ ественные условия договора при заклю чении его туристом 
и (или) иным заказчиком и турагентом, установленные в ст. 10.1 
Ф едерального закона «Об основах туристской деятельности в Рос
сийской Федерации», наряду с условиями, предусмотренными 
ст. 10 настоящ его Ф едерального закона, должны такж е включать:
■ полное и сокращ енное наименования, адрес (место нахож де

ния) и почтовый адрес турагента;
■ информацию  о том, что лицом (исполнителем), оказываю щ им 

туристу и (или) иному заказчику услуги по договору о реализа
ции турпродукта, является туроператор;

■ инф орм ацию  о возм ож ности туриста в случае возникновения 
обстоятельств, указанны х в ст. 17.4 Ф едерального закона, об
ратиться с письм енны м требованием  о выплате страхового 
возм ещ ения по договору страхования ответственности  тур
оператора или об уплате денеж ной  суммы по банковской га
рантии непосредственно к организации, предоставивш ей тур
оператору ф инансовое обеспечение. П ри реализации  тур
агентом туристского продукта от своего имени в договоре с 
туристом и (или) заказчиком  долж но содерж аться указание на 
туроператора, сф орм ировавш его туристский продукт, в том 
числе на способы  связи  с туроператором  (номера телефонов, 
факсов, адрес сайта в инф орм ационно-телеком м уникационной 
сети И нтернет, адрес электронной  почты и другие сведения). 
Для отдельных видов договоров существуют такж е сущ ествен

ные условия, без которых они не могут сущ ествовать как данный 
вид договора. Например, в договоре страхования необходимо ука
зывать страховой случай.

Сущ ественными могут быть такж е условия, которые важны  для 
одной из сторон договора и заявлены  ею. В договоре с турфирмой 
турист может заявить как сущ ественное условие посещ ение в пе
риод тура определенного музея.

Обычные условия договора  — это условия, которые не нуж да
ются в согласовании сторон. Они предусмотрены в соответствую 
щих нормативных актах и автоматически вступают в действие в 
момент заклю чения договора. Стороны, заключая договор опреде
ленного вида, соглаш аются с теми условиями, которые установил 
законодатель.

Если же они желаю т заключить договор на иных условиях, то 
они могут изменить или отменить диспозитивную  норму, и тогда



условия становятся случайными. Случайные условия  — это такие 
условия, которые изменяю т или дополняют обычные условия. Они 
включаются в текст договора по усмотрению  сторон. Однако в от
личие от обычных условий они приобретаю т силу лишь в случае 
вклю чения их в текст договора. Так, стороны могут отступить от 
положений статьи — ч. 5. ст. 28 Закона РФ «О защ ите прав потре
бителей» о том, что при наруш ении прав потребителя за  каждый 
день просрочки исполнения обязательства устанавливается размер 
неустойки не менее 3 %, и установить более высокий процент.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заклю 
ченным, если между сторонами в требуемой в подлежащ их случа
ях форме достигнуто соглаш ение по всем сущ ественным услови
ям. Поскольку договор является одним из видов сделок, к его ф ор
ме применяю тся общ ие правила о форме сделок. В туризме как 
при заклю чении договора с туристом^ так и между турфирмами 
устанавливается письменная форма договора.

Деление договоров на отдельные виды позволяет правильно 
ориентироваться в многообразии сущ ествую щих договоров.

В зависимости от характера распределения прав и обязанно
стей между участниками договоры подразделяю т на односторон
ние и взаимные. Одност оронний договор  порождает у  одной сто
роны только права, а у  другой — только обязанности. Во взаи м 
ны х договорах  каж дая из сторон приобретает права и 
одновременно несет обязанности. Так, по договору возмездного 
оказания услуг турф ирм а обязана предоставить туристу каче
ственные услуги и одновременно имеет право получить оплату за 
нее. Турист ж е обязан оплатить услугу и имеет право на получение 
качественной услуги.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Ддя заклю чения договора необходимо, преж де всего, сделать 
предлож ение о его заключении. Оф ерт а  — это предлож ение за 
ключить договор. Сторона, предложивш ая заключить договор, на
зы вается оферентом. Но не всякое предлож ение о заклю чении 
договора является оф ертой. В соответствии со ст. 435 ГК РФ оно:

1) должно быть достаточно определенным и вы раж ать явное 
нам ерение лица заключить договор;

2) содерж ать все сущ ественные условия договора (п. 1 ст. 432 
ГК РФ);
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3) быть обращ ено к одному или нескольким конкретным ли
цам.

При отсутствии хотя бы одного признака предложение может 
рассматриваться только как вызов на оферту (предложение делать 
оферту). Реклама и иные предложения, адресованные неопреде
ленному кругу лиц, рассматриваю тся как предложение делать 
оферты. От вызова на оферту необходимо отличать публичную  
оф ерт у , т. е. содерж ащ ее все сущ ественные условия договора пред
ложение, из которого усматривается воля лица, делающего предло
жение, заключить договор на указанны х в предложении условиях с 
любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК РФ). В этом случае предложе
ние заключить договор обращено не к неопределенному числу лиц, 
а к любому и каждому. Поэтому первый, кто отзовется на публич
ную оферту, принимает ее и тем самым снимает предложение.

О ф ерта связы вает оф ерента обязанностью  заключить договор 
с того момента, когда она получена стороной, которой адресована. 
О ф ерент имеет право отозвать оф ерту до момента получения ее 
другой стороной. Если предлож ение об отзыве оф ерты  поступило 
ранее или одновременно с самой офертой, она считается не полу
ченной (п. 2 ст. 435 ГК РФ). Наоборот, с момента получения оф ер
ты ее адресатом она ю ридически связы вает оферента. Полученная 
адресатом оф ерта не может быть отозвана в течение срока, уста
новленного для ответа на нее, если иное не оговорено в самой 
оф ерте либо не вытекает из сущ ества предложения и обстановки, 
в которой она была сделана (ст. 436 ГК РФ).

Для заклю чения договора необходимо такж е получить ответ на 
оферту, который назы вается акцептом. Акцепт  — это согласие 
лица, которому адресована оферта, принять это предложение, 
причем не лю бое согласие, а лиш ь такое, которое является полным 
и безоговорочным (п. 1 ст. 438 ГК РФ). Сторона, принимаю щ ая 
предложение заключить договор, назы вается акцепт ант ом.

Если ж е принципиальное согласие на предлож ение заключить 
договор сопровождается какими-либо изменениями или дополне
ниями условий, содерж ащ ихся в оферте, то такое согласие не и м е
ет силы акцепта. Если ответ о согласии заключить договор дан на 
иных условиях, чем предложено в оферте, то такой ответ призна
ется отказом от акцепта и в то ж е время новой оф ертой (ст. 443 ГК 
РФ). Стороны в этом случае меняю тся местами: акцептант стано
вится оферентом, и на него распространяю тся все требования, 
связанны е с офертой.

По общ ему правилу молчание на оф ерту не считается согласи
ем заключить договор. Только тогда, когда это прямо предусмотре



но законом, обычаями делового оборота или преж ними деловыми 
отнош ениями сторон, молчание рассматривается как согласие за 
ключить договор (п. 2 ст. 438 ГК РФ).

Таким образом, договор вступает в силу и становится обяза
тельным для сторон с момента его заключения. М оментом заклю 
чения договора считается момент получения оферентом  акцепта. 
Договор, требую щ ий государственной регистрации, считается за
клю ченным с момента его регистрации, если иное не установлено 
законом (ст. 433 ГК РФ).

При заклю чении договора в обязательном порядке прим еняю т
ся правила ст. 445 ГК РФ. Если коммерческая сторона необосно
ванно уклоняется от заклю чения публичного договора, то граж да
нин вправе предъявить иск не только о понуждении заключить 
договор, но и возмещ ении ему понесенных убытков (п. 4 ст. 445 
ГК). Так, если забронированны й номер потребителя гостиничных 
услуг будет отдан другому, гостиница обязана предоставить ему 
другой номер, а если его цена выше заказанного, она не имеет 
права требовать оплаты разницы.

Заклю ченный договор должен исполняться на тех условиях, на 
которых было достигнуто соглашение сторон. Это правило прим е
няется и тогда, когда после заключения договора принят закон, 
устанавливаю щ ий обязательные для сторон правила, иные, чем те, 
которые действовали при заключении договора. В соответствии с 
п. 2 ст. 422 ГК РФ условия заключенного договора сохраняю т силу. 
Это правило придает стабильность граж данскому обороту, но дей
ствует только в том случае, если законодатель не придал закону 
обратную  силу.

И зм енение или расторж ение договора возможно только по вза
имному соглаш ению сторон. Исключение из этого правила может 
быть установлено соглаш ением сторон или законом. Стороны им е
ют право оговорить в договоре случаи и условия, при которых до
пускается изменение цены.

В тех случаях, когда возможность изм енения или расторж ения 
договора не предусмотрена законом или договором и сторонами 
не достигнуто об этом соглашение, договор может быть изменен 
или расторгнут по требованию  одной из сторон только по реш е
нию  суда и только в следующих случаях, предусмотренных в 
подп. 1 п. 2 ст. 450, ст. 451 ГК РФ.

Так, ст. 10 Ф едерального закона «Об основах туристской дея
тельности в Российской Ф едерации» устанавливает, что «каждая 
из сторон вправе потребовать изменения или расторж ения дого
вора в связи  с сущ ественными изменениями обстоятельств, из ко



торых стороны исходили при заключении договора. Например, 
если турист приобрел туристскую путевку, а на курорте произо
шла экологическая катастрофа, то турфирма имеет право в одно
стороннем порядке расторгнуть договор.

К сущ ественным изменениям  обстоятельств законодатель от
носит:
■ ухудшение условий путешествия, указанны х в договоре;
■ изменение сроков соверш ения путешествия;
■ непредвиденный рост транспортных тарифов;
■ невозможность соверш ения туристом поездки по независящ им

от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы
и другие обстоятельства).
Если договор был изменен или расторгнут вследствие сущ е

ственного наруш ения его условий одной из сторон, другая сторо
на вправе требовать возмещ ения убытков, причиненны х изм ене
нием или расторж ением договора (п. 5 ст. 453 ГК РФ).

Распространенной ошибкой является вклю чение в договор 
ш трафных санкций для туриста в случае его отказа от приобретен
ного тура. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защ ите прав по
требителей» турист вправе отказаться от исполнения договора об 
оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанны х с исполнением 
обязательств по данному договору (это может быть, например, 
стоимость визы).

При составлении договора необходимо, преж де всего, обра
щать внимание на четкость формулировок, не допускать двусмыс
ленностей и неточностей, размытости фраз. Необходимо также 
помнить о соотнош ении договора и закона при принятии законо
дателем новых норм.

Наиболее часто при оф ормлении договоров допускаю тся две 
основные группы ошибок: ош ибки формы и ош ибки содерж а
ния.

Все чаще заклю чение договоров производится путем обмена 
факс-модемными сообщениями, подписанными электронной под
писью. Заклю чая договоры в такой форме, стороны долж ны пом
нить, что всегда строго руководствуются требованием  о том, что в 
договоре такого вида обязательно долж на быть указана процедура 
порядка согласования разногласий, а такж е указано, на какой сто
роне лежит бремя доказы вания тех или иных ф актов и достовер
ности подписи.

Стороны договора для оперативного и правильного оформления 
договора могут использовать типовые бланки, но при этом они долж



ны отличать их от типовых договоров, утверждаемых Правитель
ством Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом 
(п. 4 ст. 426 ГК РФ). Условия таких договоров являются обязательны
ми для сторон, и их нарушение ведет к признанию  ничтожными 
либо внесенных изменений и дополнений, либо договора в целом.

П ри этом самыми распространенны ми ош ибками являю тся от
сутствие в договорах положений о сущ ественных условиях дого
вора данного вида либо их формулировки, противоречащ ие зако
ну или иным правовым актам.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Раскройте содержание основополагающего принципа заклю
чения договора.

2. Чем ограничена свобода договора?
3. Как соотносятся закон и договор?
4. Перечислите существенные условия договора с туристом. 

Каковы последствия отсутствия в договоре существенных 
условий?

5. Когда стороны могут изменить условия договора, указанные 
законодателем?

6. Перечислите признаки публичного договора.
7. Что является необоснованным уклонением коммерческой ор

ганизации от заключения публичного договора?
8. При каких условиях предложение заключить договор становит

ся офертой?
9. Какого элемента оферты нет в данном предложении: «Мне 

хотелось бы приобрести тур в Вашей фирме»?
10. Любое ли согласие заключить договор считается акцептом?
11. Что считается временем заключения договора?
12. Сформулируйте принцип изменения и расторжения договора.
13. По нормам какого закона должен исполняться договор, если 

после его заключения принят новый закон?
14. Каковы последствия изменения или расторжения договора в 

одностороннем порядке?
1 5. При каких условиях договор с туристом может быть расторгнут 

в одностороннем порядке?



Гл а в а 11

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ТУРИЗМЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В сф ере туристского сервиса действуют разнообразны е дого
ворные обязательства. При анализе отдельных видов обязательств 
необходимо знать их особенности, так как неверное определение 
вида договора мож ет привести к неблагоприятным последствиям, 
что отразится на предпринимательской деятельности предприя
тия. П равоотнош ения с потребителями вытекаю т из договора воз
мездного оказания услуг, агентского договора, договора страхова
ния и др.

Туроператоры при ф ормировании туристского продукта взаи
модействуют, в частности, с гостиницами — поставщ иками услуг 
средств разм ещ ения. О сновой правового регулирования их взаи 
модействия являю тся «М еждународные гостиничные правила», 
одобренные Советом М еждународной гостиничной ассоциации 
(2 ноября 1981 г.), и «М еж региональная гармонизация критериев 
гостиничной классиф икации на основе классификационны х стан
дартов», одобренная региональными комиссиями ВТО в 1989 г., а 
такж е во взаимоотнош ениях с российскими гостиничными пред
приятиями «Правила предоставления гостиничных услуг в Россий
ской Ф едерации».

Взаимоотнош ения с гостиничными предприятиями определя
ются в основном следующими видами соглашений.

Договор о квоте мест с гарантией заполнения 30 — 80 %. По та
кому договору туристская ф ирм а получает от гостиницы опреде
ленное количество мест, которые она обязана в течение периода, 
оговоренного в контракте, заполнить туристами. П ри этом она га
рантирует оплату 30 — 80 % выделенной квоты мест, даж е если они 
не будут использованы. Остальную часть квоты ф ирм а имеет пра

1 1 .1 .



во аннулировать в установленные сроки. По этому договору ф и р 
ма получает цены на гостиничные места более низкие, чем обыч
ные тарифы.

Договор о квоте мест без гарантии заполнения. По этому до
говору ф ирм а не берет на себя никакой гарантии заполнения вы 
деленной ей квоты мест. Поэтому в силу вступает обычное прави
ло аннуляции мест, не использованных в установленные сроки. 
Ф ирма рассчиты вается с гостиницей по обычным тарифам.

Договор о твердой закупке мест с полной оплатой. По такому 
договору ф ирм а гарантирует гостинице полную оплату выделяе
мой квоты мест, независимо от их заполнения. П ри таких услови
ях ф ирм а получает гораздо более низкие тариф ы  на разм ещ ение в 
гостинице, чем обычно.

Договор о текущем бронировании. Это наиболее типичны й до
говор для туристских фирм, особенно тех, которы е занимаю тся 
организацией индивидуального туризма. По такому договору ф и р 
ма не получает от гостиницы никакой квоты мест. При таком до
говоре действую т обычные тарифы  на гостиничные места.

Агентский договор. При данном договоре взаимоотнош ения ту
ристской фирмы  и гостиницы регламентирую тся гл. 52 ГК РФ 
«Агентирование». За реализацию  услуг гостиницы турф ирм а по
лучает от гостиницы агентское вознаграж дение.

П ри изучении отдельных видов договоров целесообразно ис
пользовать следующий алгоритм.

1. П онятие договора (какие общ ественны е отнош ения регули
рует) .

2. Тип, вид и разновидность договора (тип характеризует общее, 
вид — особенности, разновидность — единичное. Например, тип — 
купля-продажа, вид — розничная продажа, разновидность — про
даж а в кредит).

3. Элементы:
■ стороны (наименование сторон, требования, предъявляемые 

сторонам как к участникам правоотнош ений);
■ предмет договора — то, на что направлено исполнение обяза

тельства;
■ форма;
■ цена;
■ сроки;
■ права и обязанности сторон.

4. Х арактеристика договора по видам (на основе классиф ика
ции договоров).

5. Особенности договора (по сравнению  с другими договорами).



11 .2 . АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР

Агентский договор в сф ере туризма заключается между тур
оператором и турагентом. Их взаимодействие является одним из 
важ нейш их направлений деятельности турфирм.

А гент ский договор  — это договор, по которому одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграж дение соверш ать по поручению 
другой стороны (принципала) ю ридические и иные действия от 
своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет 
принципала (п. 1 ст. 1005 ГК РФ). Из определения следует, что 
агентский договор является консенсуальным, возмездным, взаим 
ным. Статья 10.1 Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Ф едерации» устанавливает, что тур- 
агент может от своего имени реализовать туристский продукт, 
сф ормированный туроператором. Главным ж е фактом, подчерки
вающим посреднические функции агента, служит соверш ение им 
действий за счет принципала.

Агентский договор может порождать особую ф орм у представи
тельства, не оформляемую  доверенностью , поскольку закон не 
предусматривает обязанности принципала выдать агенту доверен
ность. Напротив, п. 2 ст. 1005 ГК РФ рассчитан на ситуацию, когда 
в агентском договоре, заклю ченном в письменной форме, опреде
лены общие полномочия агента на соверш ение сделок от имени 
принципала. В этом случае принципал не вправе ссылаться в от
нош ениях с третьими лицами на отсутствие у  агента надлежащ их 
полномочий. Таким образом, закон исходит из предположения, 
что для соверш ения действий от имени принципала агенту доста
точно иметь заклю ченный в письменной форме агентский дого
вор, в котором предусмотрено, что агент вправе действовать от 
имени принципала.

Следует иметь в виду, что агент всегда хозяйственно самостоя
телен, всегда выступает как самостоятельный субъект граж дан
ского оборота, независимо от того, действует ли он от собственно
го имени или от имени принципала. При этом, как бы ни выступал 
агент в отнош ениях с третьими лицами, экономический результат 
соверш енных агентом сделок всегда падает на принципала.

Стороны  в агентском договоре именуются аген т  и принци
пал. Таким образом, в данном договоре туроператор является 
принципалом, а турагент — агентом. При этом принципал- 
туроператор — это только ю ридическое лицо, а турагент — и ю ри
дическое лицо, и индивидуальный предприниматель.



П редм ет ом  агентского договора является оказание посредни
ческих услуг.

Агентским договором м о ж е т  быть ограничена свобода как аген
та, так и принципала в части заклю чения аналогичных агентских 
договоров. Так, принципал вправе потребовать от агента не за 
ключать с другими принципалами аналогичны х агентских догово
ров, которые должны исполниться н а территории, предусмотрен
ной агентским договором (п. 2 ст. 1007 ГК РФ). Ведь если агент 
будет представлять о д н о в р е м е н н о  нескольких принципалов, р еа
лизуя одни и те ж е туры потребителям, то, вероятнее всего, будут 
ущ емлены  интересы  обоих дринципалов. С другой стороны, и 
агента нужно «обезопасить» от конкурентов на территории его 
действия, в связи с чем агент вправе требовать от принципала не 
заклю чать договор с  другим^ агентами и не осуществлять само
стоятельно деятельность, предусмотренную  агентским договором, 
на территории, указанной в договоре (п. 1 ст. 1007 ГК РФ). Таким 
образом, на предмет а г е н т с к о г о  договора оказы вает влияние, в 
пределах какой территории действует агент. О на может опреде
ляться как конкретным м е с т о м , наприм ер работа в гостинице 
«Ю ность», так и территорией района, города, страны и т.п.

В то ж е время закон не допускает установление агентским до
говором ограничений по кругу лиц. Н ичтож ными признаю тся со
глаш ения, предписы ваю щ ие агенту оказы вать услуги лиш ь опре
деленной категории туристов (например, школьникам) либо ис
ключительно туристам (з а к а з ч и к а м ) , имею щ им место нахождения 
или место ж ительства на определенной территории (п. 3 ст. 1007 
ГК РФ).

С пециальных требований по ф орм е  заклю чения агентского до
говора не предусмотрено. Достаточно иметь агентский договор, 
облеченны й в простую  письменную форму. В остальном правила 
заклю чения и оф ормления агентского договора соответствуют об
щим правилам ГК РФ.

А гентский договор по усмотрению  сторон может заключаться 
как на определенный срок, т<зк и  б ез указания срока (п. 3 ст. 1005 
Г К  Р Ф ) . Важно то, что а г е н т с к и й  договор, как правило, не содер
ж ит указан ия на выполнение какого-либо разового поручения, он 
охваты вает своим действием определенный промеж уток времени, 
т. е. носит длящ ийся характер

П р а ва  и обязанност и  сторон по агентскому договору устанав
ливают, что основной обязанностью  агента является выполнение 
поручения в соответствии с 7словиями заключенного договора и 
указаниям и принципала. О з<оде исполнения поручения принци



пал может судить по отчетам, которые агент обязан представлять в 
порядке и сроки, установленные агентским договором. Так, может 
предусматриваться направление копий всех заклю ченных агентом 
договоров, письменные отчеты о всех состоявшихся переговорах; 
если стороны не определили сроки и порядок представления отче
та, то агент обязан представить отчет по мере исполнения им до
говора или по окончании действия договора (п. 1 ст. 1008 ГК РФ).

Поскольку агент действует за  счет принципала, то обязатель
ным является представление ф инансовы х отчетов. Агент обязан 
приложить к своем у отчету доказательства, подтверж даю щ ие н е
обходимость и обоснованность произведенных им расходов. Если 
принципал имеет какие-либо возраж ения по отчету агента, он 
обязан уведомить агента о наличии возраж ений не позднее 30 дней 
с даты получения отчета. Если принципал не заявил в указанны й 
срок о несогласии с обоснованностью  каких-либо расходов, то 
считается, что принципал принял отчет без возраж ений  (п. 3 
ст. 1008 ГК РФ). Если принципал своеврем енно не заявил о нали
чии возраж ений по отчету, он лиш ается права в дальнейш ем 
предъявлять претензии агенту по принятому отчету. П ринципал 
вправе освободить агента от представления отчета, поскольку пра
вило ст. 1008 ГК РФ является диспозитивным и позволяет сторо
нам договориться об установлении иного правила либо отказаться 
от представления отчета.

Агент вправе привлекать к исполнению  поручения третьих лиц 
путем заклю чения субагентского договора. О тветственным перед 
принципалом за действия субагента остается агент, что характер
но для общих правил о возлож ении исполнения на третье лицо. 
Агентским договором может быть предусмотрен как запрет на за 
клю чение субагентского договора, так и обратная ситуация — 
предписание агенту заключить субагентский договор с указанием 
или без указания конкретны х условий такого договора (п. 1 ст. 1009 
ГК РФ).

Принципал обязан  уплатить агенту вознаграж дение и возме
стить понесенные им при исполнении поручения расходы. Размер 
и порядок выплаты вознаграж дения определяю тся договором. 
Если разм ер вознаграж дения не определен договором, то подле
ж ит применению  правило п. 3 ст. 424 ГК РФ, в соответствии с ко
торым вознаграж дение выплачивается в размере, обычно взим ае
мом за соответствующ ие аналогичные услуги при сравнимы х об
стоятельствах (ст. 1006 ГК РФ).

П ринципал обязан уплатить агенту вознаграж дение в течение 
недели с момента получения отчета агента за прош едш ий период,



если иной порядок не предусмотрен договором либо не вытекает 
из сущ ества договора или обычаев делового оборота. В те ж е сро
ки, как правило, возмещ аю тся и расходы агента. Договором могут 
устанавливаться и ины е правила, в том числе и авансирование 
агента либо кредитование принципала агентом.

Как и другие договоры по оказанию  нематериальны х посред
нических услуг, агентский договор, наряду с общими основания
ми, мож ет быть прекращ ен  вследствие отказа одной из сторон от 
исполнения договора, заклю ченного без определенного срока его 
действия, смерти агента, объявления его умерш им или признания 
безвестно отсутствующим, а такж е вследствие банкротства аген 
та, являю щ егося индивидуальным предпринимателем (ст. 1010 ГК 
РФ). Закон связы вает особы е случаи прекращ ения агентского до
говора лиш ь с изм енением  статуса агента, подобные изм енения в 
статусе принципала не приводят к прекращ ению  договора. Таким 
образом, права принципала по агентскому договору могут п ер е
ходить в порядке правопреемства, а права агента не могут. Для 
передачи прав агента по договору необходимо согласие принци
пала.

Н аруш ение условий контракта с клиентом, как правило, возни
кает на стадии обслуживания. В практической ж изни  работа 
агентств — это работа «вслепую», так как туроператор не всегда 
считает нужным поставить в известность агента об условиях чар
терны х договоров или на каких условиях выкуплены номера в го
стиницах, насколько серьезна принимаю щ ая ф ирм а и др.

Особые отнош ения возникаю т между агентом и принципалом 
при отказе туриста от забронированны х услуг. Если отказ туриста 
объективно мотивирован неудовлетворенностью  условиями тура, 
то ущ ерб несет виновная сторона, которая неправильным образом 
инф орм ировала туриста о содержательной стороне турпоездки и 
ее условиях. В каждом конкретном случае должны быть изучены 
обстоятельства и принято правильное реш ение об отнесении 
ущерба.

Если отказ происходит по инициативе туриста и на него налага
ются ш траф ны е санкции, влекущие невозврат депозита или стои
мости тура, внесенных туристом ранее, то правомерен вопрос, ка
кова доля заработка агента из этих ш траф ны х санкций, так  как 
основная доля работ приш лась именно на агента и именно он вы 
полнил свою работу полностью или практически полностью.

Возможны проблемы между агентом и принципалом по ж ало
бам клиента на несоответствие купленного турпродукта ф актиче
ски представленным услугам, по мотивам отсутствия требуемого



качества услуг и т. д. В этом случае каж дая из сторон несет ответ
ственность за свой участок работы, однако границы наступления 
ответственности долж ны  быть четко определены.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В соответствии со ст. 128 ГК РФ услуга является одним из объ
ектов граж данских прав. Услуга — это действия, результат кото
рых неотделим от самой деятельности и потребляется в процессе 
этой деятельности. Характерны ми признаками нематериальной 
услуги являются:
■ деятельность услугодателя не воплощ ается в овещ ествленном 

результате;
■ услугодатель не гарантирует достиж ение предполагаемого р е

зультата. Так, в туризме даж е при выполнении всех условий до
говора турист мож ет остаться недоволен поездкой.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель (услуго

датель) обязуется по заданию  заказчика (услугополучателя) ока
зать услуги (совершить определенные действия или осущ ествить 
определенную  деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). К видам договора возмездного оказания 
услуг законодатель относит и услуги по туристскому обслужива
нию. Для регулирования отдельных видов услуг применяю тся спе
циальные нормативны е акты, например П равила оказания услуг 
по реализации турпродукта,

Различают следующие элементы договора возмездного оказа
ния услуг.

Субъектами  договора являю тся исполнитель (услугодатель) и 
заказчик (услугополучатель). В ГК РФ не содерж ится каких-либо 
специальных требований к субъектному составу обязательства по 
возмездному оказанию  услуг. Однако для оказания туристских 
услуг туроператор (исполнитель) мож ет быть только ю ридическим 
лицом, а турагент — как ю ридическим лицом, так и индивидуаль
ным предпринимателем. Поскольку в обязательствах по оказанию  
услуг результат неотделим от деятельности исполнителя, а процесс 
потребления услуги осущ ествляется, как правило, в момент ее ока
зания, важ нейш ее значение имею т личность самого исполнителя, 
его индивидуальные данные, опыт, профессионализм, знания 
и т.п. Поэтому в качестве общего правила в ст. 780 ГК РФ преду
смотрена обязанность личного  исполнения обязательства по ока
занию  услуг. Вследствие тесной связанности процесса исполне
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ния, его результата и качества предоставляемой услуги обязан 
ность личного исполнения носит характер общего правила.

Хотя терм ин «личное исполнение» и связы вается обычно с дея
тельностью  ф изических лиц, определенные обязанности возлага
ются и на ю ридическое лицо. При обращ ении за какой-либо услу
гой к ю ридическому лицу заказчик принимает во внимание сте
пень известности, солидности и авторитетности фирмы. Таким 
образом, его интересует, чтобы услуга была оказана именно этим 
ю ридическим лицом.

П редмет ом договора  являю тся нематериальны е услуги. Сле
дует различать собственно результат деятельности исполнителя, 
т. е. собственно услугу и тот результат, которого желает достичь за
казчик посредством услуги. Неотъемлемым условием обязатель
ства по оказанию  услуг является невозмож ность гарантировать 
достиж ение полезного эф ф екта деятельности услугодателя. Такой 
результат леж ит вне пределов обязательственного отнош ения. Н а
пример, при всей старательности услугодателя, которым является 
турфирма, в договоре возмездного оказания ею услуг невозможно 
гарантировать, что потребитель будет доволен туром, так  как ре
зультат данного договора будет зависеть, например, и от состоя
ния здоровья услугополучателя (туриста), погоды и т.п.

Ц ена  в договоре с туристом является сущ ественным условием^ 
что определяется Ф едеральным законом «Об основах туристской 
деятельности в Российской Ф едерации» (ст. 10).

Срок  исполнения договора возмездного оказания услуг опреде
ляется по соглаш ению сторон. Ф едеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Ф едерации» (ст. 10) уста
навливает, что срок является сущ ественным условием договора, 
т. е. долж ен быть обязательно указан в договоре с туристом.

О бязанности исполнителя оказать услугу, а заказчика ее опла
тить составляю т содерж ание договора  (права и обязанности сто
рон) . О бязанность исполнителя может быть конкретизирована пу
тем описания той услуги, которая долж на быть оказана, определе
нием места и срока ее исполнения. Заказчик обязан оплатить 
оказанны е ему услуги. П орядок оплаты законом не установлен, 
поэтому заказчик долж ен оплатить оказанны е услуги в порядке и 
сроки, которые определяю тся конкретным договором с заказчи
ком (п. 1 ст. 781 ГК РФ).

П рименяется общ ее правило об ответственности за вину. Так, 
при невозмож ности исполнения, возникш ей по вине заказчика, 
последний обязан оплатить исполнителю деятельность по оказа
нию услуг в полном объеме, предусмотренном договором (п. 2 ст.



781 ГК РФ). В случае, когда невозмож ность исполнения возникла 
по обстоятельствам, не зависящ им от сторон, обязанность по опла
те услуг не долж на возникать, однако возвратить исполнителю 
часть уже оказанной услуги заказчик не может. Поэтому закон 
предписывает в этом случае компенсировать исполнителю  расхо
ды, ф актически понесенные до момента наступления невозм ож 
ности исполнения (п. 3 ст. 781 ГК РФ); компенсация расходов ис
полнителя не является формой ответственности.

Стороны, как исполнитель, так и заказчик, вправе во всякое 
время отказаться от договора возмездного оказания услуг. П редо
ставление такого права связано как с особенностями услуги, так и 
с механизмом действующего процессуального законодательства. 
Не существует каких-либо средств понудить исполнителя испол
нить обязательство по оказанию  услуг, кроме имущ ественного воз
действия на него. Таким образом, исполнитель вправе в любой мо
мент отказаться от договора при условии возмещ ения заказчику 
убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ). От исполнения договора вправе отка
заться и заказчик с той лишь разницей, что он обязан компенсиро
вать исполнителю не все убытки, а лишь фактически понесенные 
расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ). Поскольку исполнитель ещ е не имеет 
права на полное возмещ ение убытков, ему возмещ аю тся лишь рас
ходы на подготовку к оказанию  услуг и стоимость части ф актиче
ски оказанны х услуг. На данном положении основано положение о 
расторжении договора с туристом (ст. 10 Ф едерального закона 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»),

П раво на односторонний отказ от договора означает, что сторо
ны несут ограниченную  ответственность за неисполнение обяза
тельства возмездного оказания услуг.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
ТУРИСТОВ

Турфирмы при оформлении договора с туристами работают с 
их персональными данными и должны руководствоваться Ф еде
ральным законом от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (да
лее — Закон). С ф ера применения этого Закона достаточно ш иро
ка, он охватывает отношения, связанны е с обработкой персональ
ных данных, осущ ествляемой органами, ю ридическими лицами, 
ф изическими лицами с использованием или без использования 
средств автоматизации. Цель такого регулирования — обеспече



ние защ иты прав и свобод человека и граж данина при обработке 
его персональных данных. В их числе информация, относящ аяся к 
определенному или определяемому на основании такой инф орм а
ции ф изическому лицу (субъекту персональных данных), в том 
числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рож де
ния, адрес, семейное, социальное, имущ ественное положение, об
разование, профессия, доходы и другие сведения. Как видим, п ере
чень персональных данны х открыт, что дает основание включить в 
него практически любую индивидуальную информацию  о субъек
те (в том числе паспортные данные ф изического лица, с которыми 
работаю т турфирмы).

К общедоступным персональным данным относятся персональ
ные данные, доступ неограниченного числа лиц к которым предо
ставлен с согласия субъекта персональных данных. Как правило, та
кие сведения содержатся в общедоступных источниках. Например, 
в справочниках или адресных книгах могут быть указаны не только 
фамилия, имя, отчество, но и год, место рождения, адрес, абонент
ский номер, профессия и другие сведения о человеке. Эти данные 
турфирма может использовать без предварительных уведомлений; 
на них также не распространяется требование конфиденциально
сти, запрещ аю щ ее распространение информации без согласия субъ
екта персональных данных или другого законного основания.

П роблема может возникнуть в самих общ едоступных источни
ках, которые могут выйти за рамки закона и опубликовать данные 
без согласия человека. О рганизация мож ет об этом не знать и без 
опасений накапливать, обрабатывать и передавать сведения. Н а
руш ителем в таком случае является общ едоступный источник.

В П ост ановлении П равит ельст ва Российской Ф едерации от  
15 сент ября 2008 №  687 содержится ряд требований, предъявляе
мых к таким типовым формам документов, характер информации в 
которых предполагает включение в них персональных данных. Н а
чать следует с того, что форма запроса и иные связанные с ним до
кументы должны содержать информацию  о цели обработки персо
нальных данных. О сновная часть типовой формы  включает данные 
организации, занимаю щ ейся «ручной» обработкой, и используе
мые персональные данные клиентов, срок их обработки, перечень 
соверш аемых с ними действий и общее описание используемых 
способов работы с индивидуальными сведениями. Если необходи
мо получение письменного согласия на обработку персональных 
данных (в том числе на передачу третьим лицам), то в типовом 
бланке следует оставить место, где клиент может поставить отметку 
о своем согласии на обработку персональных данных.



Действует ещ е одно ограничение: каждый из субъектов персо
нальных данных, содерж ащ ихся в типовой форме, должен иметь 
возможность ознакомиться только со своими персональными дан
ными. Утечка инф орм ации мож ет происходить на всех этапах р а
боты с персональными данными, начиная от их получения и за 
канчивая хранением. Поэтому организации, работаю щ ей с персо
нальными данными, следует принять все необходимые меры, 
обеспечиваю щ ие сохранность персональных данных и исклю чаю 
щ ие несанкционированны й доступ.

С января 2011 г. все организации, принимаю щ ие участие в об
работке персональны х данных своих клиентов или работников, 
обязаны  были привести свои инф орм ационны е системы в соот
ветствие с требованиями в сф ере защ иты информации.

Требование Закона об уведомлении Роскомнадзора касается 
всех организаций, которые имею т дело с обработкой персональ
ных данных. Но есть исключения, которыми в принципе могут 
воспользоваться участники ры нка услуг. Одно из исклю чений — 
обработка персональных данных, полученных в связи  с заклю че
нием договора. Такие конфиденциальны е сведения могут предо
ставляться другим лицам с согласия субъекта персональных дан
ных и использоваться только для исполнения договора (заключения 
новых договоров с субъектом персональных данны х).

В цепи «турагент — туроператор — гостиница» передаваемые 
персональны е данны е клиентов, как правило, использую тся в ц е
лях выполнения приняты х обязательств по договору о реализации 
туристского продукта или отдельных туристских услуг. Поэтому 
практически у  всех участников цепи есть основание обрабатывать 
персональны е данны е без уведомления Роскомнадзора. Однако на 
практике не все турфирмы  уверены  в том, что они смогут предот
вратить использование персональны х данных в иных целях, а их 
клиенты дадут согласие на передачу личных данных третьим ли
цам.

Ф орма и порядок составления уведомления Роскомнадзора 
утверж дены  П риказом  Россвязькомнадзора от 17 июля 2008 г. 
№ 08. Оно долж но быть представлено в письменном виде с под
писью  уполномоченного лица или в электронном виде с электрон
ной циф ровой подписью.

На портале персональных данны х уполномоченного органа 
(h ttp ://w w w .p d .rso c .ru /) организации могут воспользоваться сер
висом, позволяю щ им прямо на сайте заполнить и отправить уве
домление о нам ерении осущ ествлять обработку персональных 
данных. Здесь не нужно указывать, что они нужны для заклю че
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ния договора с клиентом или для ведения личных дел сотрудников. 
Достаточно указать цель деятельности организации, которая обыч
но отраж ена в уставных документах и часто совпадает с целью об
работки персональных данных. Также мож но прописать ф актиче
ские цели обработки данных.

При уведомлении в разделе «Категории субъектов, данны е ко
торых обрабатываю тся» указываю тся категории ф изических лиц, 
в частности туристы (субъекты), состоящ ие в договорных и иных 
граж данско-правовых отнош ениях с турф ирмой (оператором).

Персональны е данные относятся к информации, доступ к кото
рой ограничен, а ее передача с наруш ением требований Закона 
неправомерна. За наруш ение порядка работы с персональными 
данными организация и работники могут быть привлечены к р аз
личной ответственности (административной, дисциплинарной и 
даже уголовной).

Нормами ст. 13.11 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
лиц за наруш ение установленного законом порядка сбора, хран е
ния, использования или распространения инф орм ации о граж да
нах (персональных данных) в виде предупреж дения или налож е
ния административного ш трафа: на граж дан — в разм ере от 300 
до 500 р.; на долж ностных лиц — от 500 до 1 000 р.; на ю ридиче
ских лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. р.

В Уголовном кодексе Российской Ф едерации (УК РФ) ст. 137 «На
руш ение неприкосновенности частной ж изни» установлено, что не
законное собирание или распространение сведений о частной ж и з
ни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих сведений публично наказы ва
ется ш трафом в размере до 200 тыс. р. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 мес., либо обя
зательными исправительными работами на срок до одного года, 
либо арестом на срок до 4 мес., либо лиш ением свободы на срок до
2 лет с лиш ением права занимать определенные должности на срок 
до 3 лет. Те ж е деяния, соверш енные лицом с использованием свое
го служебного положения, увеличивают ш трафы и ужесточают на
казание за нарушение неприкосновенности частной жизни.

СТРАХОВАНИЕ В ТУРИЗМЕ

И нтенсиф икация турбизнеса требует постоянного расш ирения 
страхования как интересов туристов, так  и деятельности туристи
ческих фирм.

11 .5 .



С т рахование  — отнош ения по защ ите интересов ф изических 
и ю ридических лиц, Российской Ф едерации, субъектов Россий
ской Ф едерации и муниципальных образований при наступлении 
определенных страховых случаев за счет денеж ны х фондов, ф ор
мируемых страховщ иками из уплаченных страховых премий 
(страховых взносов), а такж е за счет иных средств страховщ иков.

С т раховая деят ельност ь  — сф ера деятельности страховщ и
ков по страхованию , перестрахованию , взаимному страхованию, а 
такж е страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию  
услуг, связанны х со страхованием, с перестрахованием (ст. 2 Ф е
дерального закона «Об организации страхового дела в Российской 
Ф едерации»).

Субъекты страхования — страхователь, страховщ ик, выгодо
приобретатель.

Ст раховщ ик  — юридическое лицо любой организационно-пра
вовой формы, предусмотренной российским законодательством, 
получившее в установленном порядке лицензию  на осущ ествле
ние страховой деятельности на территории Российской Ф едера
ции).

С т раховат ель  — ю ридическое или дееспособное ф изическое 
лицо, заклю чивш ее со страховщ иками договор, либо являю щ ееся 
страхователем в силу закона и уплачиваю щ ее страховы е взносы.

В ы годоприобрет ат ель  — лицо, которое получает страховое 
возмещ ение в случае, если его не может получить страхователь.

Ст раховой случай  — соверш ивш ееся событие, предусмотрен
ное договором страхования, с наступлением которого возникает 
обязанность извещ енного надлежащ им способом и в предусмо
тренны й срок страховщ ика произвести выплату страхового возме
щ ения страхователю  или третьим лицам. Страхование мож ет быть 
как добровольным, так и обязательным (в силу закона).

С т рахование предприним ат ельских рисков т уроп ерат о
ров  — наименее развиты й сегмент, тогда как зависимость туризма 
от внеш них факторов очень велика и страховых случаев с подоб
ной тематикой немало. К ним отнесены:
■ риск убытков, связанны х с простоями, вынужденными оста

новками производственной деятельности;
■ риск убытков, связанны х с неисполнением договорных обяза

тельств контрагентами предприятия;
■ риск, связанны й с недополучением ожидаемых доходов, пря

мых потерь (недополучение прибыли, убыток от простоя техни
ки или непоставки сырья) или косвенных потерь (упущенная 
выгода, банкротство);



■ риск потери имущества. Данный вид страхования практикую т 
владельцы дорогостоящ их объектов туриндустрии, что особен
но востребовано там, где высока вероятность неблагоприятных 
природных явлений и катаклизмов. О бъектом страхования м о
ж ет выступать имущество, находящ ееся в собственности, вр е
менно находящ ееся в распоряж ении или под контролем на 
основании договоров аренды или иных договоров. 
Безопасность в сф ере туризма является важ ной составляю щ ей 

прав туриста-потребителя. Ф едеральный закон «Об основах ту
ристской деятельности в Российской Ф едерации» (далее — Закон) 
устанавливает, что турист имеет право на «обеспечение личной 
безопасности, своих потребительских прав и сохранности своего 
имущества, беспрепятственное получение неотложной медицин
ской помощи (ч. 3 ст. 6). «Под безопасност ью  т уризм а  понима
ются безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их иму
щества, а такж е ненанесение ущ ерба при соверш ении путеш е
ствий окруж аю щ ей среде, материальным и духовным ценностям 
общества, безопасности государства» (ч.1 ст. 14 Закона).

Страховой сервис — неотъемлемая составляю щ ая абсолютного 
больш инства турпродуктов. Набор страховых услуг в составе тур- 
продукта обычно именуется ст раховы м  пакет ом. Структура 
оптимального страхового пакета включает следующие виды стра
ховой защиты: страхование медицинских расходов, страхование 
от несчастны х случаев, страхование на случай невозмож ности со
верш ить поездку, страхование багажа, страхование граж данской 
ответственности.

М едицинское ст рахование т урист ов  при поездках за рубеж  
является обязательным, так как этого требует законодательство 
больш инства зарубеж ны х стран: в них можно въехать только при 
наличии медицинского полиса. Полис гарантирует граж данам по
лучение медицинской помощ и при возникновении страхового слу
чая за счет перечисленны х средств. К наиболее распространен
ным страховым случаям относятся внезапное заболевание застра
хованного лица или телесны е повреждения, полученные им в р е 
зультате несчастного случая, произош едш его в период действия 
страхового полиса.

С т рахование от невы езда  является добровольным и преду
сматривает выплату страховой суммы туристу, если его отправле
ние в поездку окаж ется невозможным в силу объективных обстоя
тельств. Они могут быть различными, начиная с травм или болез
ней, требую щ их госпитализации, болезней близких родственников 
или попутчиков в поездке, отказа в выдаче визы  туристу и закан 



чивая ф орс-маж орны ми обстоятельствами (такими, как стихийное 
бедствие), исполнением государственных обязанностей или вы зо
вом туриста в суд.

С т рахование багаж а покроет расходы туриста в случае по
вреждения, краж и или утраты всего багаж а или его части и такж е 
является добровольным.

Для удобства обслуживания клиентов страховщ иками разрабо
таны различны е страховые программы, чащ е всего четыре: А, В, 
С, Б. Каждый вариант подразумевает определенный комплекс 
страховых услуг. Вариант А (наиболее распространенны й), как 
правило, вклю чает эвакуацию пострадавшего в лечебное учреж де
ние и медицинские расходы при несчастном случае или внезапном 
заболевании. Вариант В кроме этих услуг обычно дополнен услуга
ми оплаты визита родственников к застрахованному и оказания 
стоматологической помощи, вариант С — услугами ю ридической 
и административной помощи, вариант Э — У1Р-услугами.

На рынке сложилось понятие ст андарт ного  страхового поли
са. Риски, которые входят в данны й полис, максимально униф ици
рованы. Стандартными рисками можно обозначить минимальные 
требования по страховому обеспечению , требуемому для оф орм 
ления виз в страны  Ш енгенского соглашения. Иначе говоря, по
лис должен покрывать медицинские расходы (амбулаторную по
мощь и стационар), медицинские транспортировки и репатриа
цию тела. Отдельное требование распространяется на разм ер 
страховой суммы (для стран Ш енгенского соглаш ения — это 
30 тыс. евро). В связи  с этим на ры нке данные требования исполь
зуются как некий эталон.

Ст рахование граж данской от вет ст венност и  туроперато
ров за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязательств 
по договору реализации турпродукта — это обязательны й вид 
страхования, направленны й на возмещ ение вреда личности или 
имуществу туриста, понесш его ущ ерб в результате действий за 
страхованного туроператора. Договор страхования ответственно
сти туроператора либо банковская гарантия долж ны обеспечивать 
надлежащ ее исполнение туроператором обязательств по всем до
говорам о реализации турпродукта, заключаемым с туристами и 
(или) иными заказчиками непосредственно туроператором либо 
по его поручению  турагентами.

Ф инансовое обеспечение — это новый способ государственно
го регулирования предпринимательской деятельности, связанны й 
с устранением избыточных административных барьеров, перехо
дом от разреш ительной системы начала осущ ествления предпри



нимательской деятельности к преимущ ественно уведомительной. 
Д анный способ приш ел на смену лицензированию  туристской де
ятельности.

Согласно ст. 17.1 Закона страховщ иком по договору страхова
ния ответственности туроператора может быть страховая органи
зация, зарегистрированная на территории Российской Ф едерации 
и имею щ ая право осущ ествлять страхование граж данской ответ
ственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обя
зательств по договору. Гарантом по банковской гарантии может 
быть банк, иная кредитная организация либо страховая организа
ция, зарегистрированны е в соответствии с Ф едеральным законом 
«О государственной регистрации ю ридических лиц и индивиду
альных предпринимателей».

Ф инансовое обеспечение должно гарантировать:
■ возврат денеж ны х средств, внесенных в счет договора о реали

зации турпродукта, за услуги, оплаченные, но не оказанны е ту
роператором или третьими лицами, на которых туроператором 
было возложено исполнение обязательств по договору о реали
зации турпродукта;

■ выплату денеж ны х средств, причитаю щ ихся туристу или иному 
заказчику в возмещ ение реального ущ ерба, возникш его в р е 
зультате неисполнения или ненадлежащ его исполнения тур
оператором обязательств по договору о реализации турпродук
та, в том числе денеж ны х средств, необходимых для ком пенса
ции расходов, понесенны х туристом или иным заказчиком в 
связи  с непредвиденным выездом (эвакуацией) из страны (ме
ста) временного пребы вания (далее — расходы по эвакуации). 
Для целей Закона под расходами по эвакуации понимаю тся не

вклю ченные в общую цену турпродукта расходы по перевозке, 
размещ ению , а равно ины е расходы по эвакуации. В состав реаль
ного ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в 
результате неисполнения или ненадлежащ его исполнения туропе
ратором обязательств по договору о реализации турпродукта, не 
вклю чаю тся расходы, произведенные туристом в стране (месте) 
временного пребывания по собственному усмотрению  и не обу
словленные договором о реализации турпродукта.

Договор страхования ответственности туроператора не может 
быть расторгнут досрочно, а банковская гарантия, выданная тур
оператору, не может быть отозвана.

В договоре страхования ответственности туроператора или в 
банковской гарантии долж но содержаться условие, предусматри
ваю щ ее право туриста и (или) иного заказчика, заклю чивш их до



говор о реализации турпродукта с турагентом, при наступлении 
обстоятельств, предусмотренных ст. 17.4 Закона, обратиться к 
страховщ ику или гаранту с письменным требованием  о выплате 
страхового возмещ ения по договору страхования ответственности 
туроператора либо об уплате денеж ной суммы по банковской га
рантии (если в соответствии с договором, заклю ченным между 
туроператором и турагентом, последнему поручается от своего 
имени реализовы вать турпродукт, сф ормированны й туроперато
ром).

Статья 17.2 Закона устанавливает размер ф инансового обеспе
чения, который зависит от вида деятельности туроператора и дан
ных бухгалтерской отчетности на конец отчетного года, представ
ленным или опубликованным в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации.

Срок действия финансового обеспечения указы вается в дого
воре страхования ответственности туроператора и не может быть 
менее одного года. Ф инансовое обеспечение на новый срок долж 
но быть получено туроператором не позднее 3 мес до истечения 
срока действую щ его финансового обеспечения (ч. 1 ст. 17.3). Д о
говор страхования ответственности туроператора вступает в силу 
со дня, следующего за днем истечения срока действия договора 
страхования ответственности туроператора. Требование о выпла
те страхового возмещ ения по договору страхования ответственно
сти туроператора мож ет быть предъявлено туристом и (или) иным 
заказчиком страховщ ику по основаниям, возникш им как в тече
ние срока действия финансового обеспечения, так и до начала 
срока действия ф инансового обеспечения.

Закон устанавливает основания для выплаты страхового возме
щ ения по договору страхования ответственности туроператора при 
наличии сущ ественных наруш ений условий договора о реализации 
туристского продукта, которые влекут для туриста и (или) иного за 
казчика такой ущерб, что он в значительной степени лиш ается того, 
на что был вправе рассчитывать при заключении договора.

Статья 17.5 Закона регулирует порядок выплаты страхового 
возмещ ения. Страховщ ик обязан удовлетворить требование тури
ста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещ ения по 
договору страхования ответственности туроператора не позднее 
30 календарных дней после дня получения указанного требования 
с приложением всех необходимых документов, предусмотренных 
настоящ ей статьей.

Туроператор в порядке и на условиях, которые установлены З а 
коном, за свой счет осущ ествляет страхование риска своей ответ



ственности, которая мож ет наступить вследствие неисполнения 
или ненадлежащ его исполнения обязательств по договору о р еа 
лизации туристского продукта. Объектом страхования ответствен
ности туроператора являю тся имущ ественные интересы  туропе
ратора, связанны е с риском возникновения обязанности возм е
стить туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, 
возникш ий в результате неисполнения или ненадлежащ его испол
нения туроператором обязательств по договору о реализации тур- 
продукта (ст. 17.6 Закона).

Таким образом, страхование ответственности при осущ ествле
нии туристкой деятельности является своеобразны м гарантом воз
мещ ения вреда и необходимым элементом сохранения материаль
ного полож ения сторон.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие ограничения в действиях агента допускает законода
тель?

2. Принципал получил отчет от агента 14 июня и, имея возраже
ния по отчету агента, уведомил его о наличии этих возражений 
1 5 июля. Имеет ли право принципал предъявлять претензии 
агенту по принятому отчету?

3. Имеет ли право принципал освободить агента от представле
ния отчета, руководствуясь ст. 1008  ГК Рф; «Если агентским 
договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны 
быть приложены необходимые доказательства расходов, про
изведенных агентом за счет принципала»?

4. Может ли агентским договором быть предусмотрен запрет на 
заключение субагентского договора?

5. Как установить размер и порядок выплаты вознаграждения 
агенту, если они не определены договором?

6. Приводят ли изменения в статусе принципала или агента к 
прекращению договора?

7. В чем заключается особенность услуги как объекта граждан
ских прав?

8. Укажите наименование сторон в договоре возмездного оказа
ния услуг в туризме.

9. Какие условия договора возмездного оказания услуг с тури
стом законодатель устанавливает как существенные?

10. Чем обусловлено недостижение конечного результата в дого
воре возмездного оказания услуг?

11. При каком условии исполнитель вправе отказаться от исполне
ния обязательств по договору возмездного оказания услуг?



12. Обязан ли заказчик возмещать расходы, связанные с невоз
можностью исполнения обязательства, если это неисполне
ние не зависит от сторон? Свой ответ обоснуйте ссылкой на 
Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации».

13. Перечислите основные виды страхования в туризме.
14. Какие договоры страхования являются обязательными, какие 

свободными?
15. Кто является страхователем, страховщиком и выгодоприобре

тателем в туризме в договоре страхования ответственности 
туроператора?

16. Укажите срок действия финансового обеспечения.
17. Что является существенным нарушением туроператором до

говора о реализации туристского продукта?
18. Что законодатель понимает под расходами по эвакуации?
19. Кто имеет право обращаться к страховщику при наступлении 

страхового случая о выплате страхового возмещения по до
говору страхования ответственности туроператора?

20. Назовите срок выплаты страхового возмещения.
21. Что является объектом страхования ответственности туропера

тора?



Раздел III

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТУРИЗМЕ

Г л а в а  1 2

ТРАНСПОРТ И ЕГО РОЛЬ 
В ТУРИСТСКОМ БИЗНЕСЕ

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТУРИСТОВ

Основные понятия. Транспортные услуги — один из основных 
видов обслуживания в туризме. На них приходится и большая 
часть цены  тура (40 — 60 %). Туристскими учреж дениями для орга
низации путеш ествий используются различны е виды транспорта. 
Основная доля в общем объеме транспортных услуг принадлежит 
авиационному транспорту. Услуги перевозки и иные транспорт
ные услуги присутствуют в различных составляю щ их турпродук- 
та. П реж де всего, это перевозка с места отправления в место н а
значения и трансф ер — перевозка туристов к объекту назначения, 
транспортные услуги на месте.

Предоставление транспортных услуг и транспортных средств 
может быть включено в состав тура или зарезервировано организа
тором туризма и предоставлено туристу за плату на месте. Турист 
такж е может самостоятельно купить такие услуги в месте пребы ва
ния. Транспортные средства могут быть товаром, объектом аренды, 
объектом и средством аттракции, а также участвовать в генерации 
особых видов турпродукта, отличных от перевозки. Они такж е мо
гут служить местом размещ ения, индивидуальным транспортным 
средством, объектом развлечения или товарной покупки.

Выбор транспортных средств при туристских путешествиях 
определяется рейтингом их популярности, степенью развития транс
портной системы, видом путешествий, протяженностью маршрута, 
благосостоянием населения, тарифами, национальными традиция
ми, демографической структурой, а также другими факторами.

12.1



Туристское транспортное путеш ествие реализуется нескольки
ми видами транспорта: железнодорожны м и автомобильным; авиа
ционным; автомобильным; водным и т.д. Наиболее мобильные 
виды транспорта — автобус и автомобиль. Они используются как 
на самостоятельном маршруте, так и в качестве вспомогательного.

Транспортные путеш ествия рассматриваю тся как самостоя
тельный вид туризма. Транспорт ны е пут еш ест вия  — это путе
ш ествия организованны х групп туристов при наличии путевок 
(ваучеров) по разработанны м марш рутам с использованием р аз
личных транспортных средств. Они классифицирую тся по ряду 
основных признаков:
■ способу передвиж ения на марш руте (железнодорожный, мор

ской, автобусный, речной, авиационный, прочие виды, комби
нированный);

■ виду используемого транспорта (поезда, самолеты, автобусы, 
теплоходы, лодки, байдарки, плоты, подводные лодки, мотоци
клы, велосипеды, воздуш ные шары, дельтапланы);

■ по форме построения трассы  марш рута (линейная, кольцевая, 
радиальная, комбинированная);

■ продолжительности путеш ествия (кратковременные, много
дневные) и сезонности (круглогодичные, сезонные, разовые). 
Классификация транспортных средств. В соответствии с Реко

мендациями по статистике туризма, разработанны ми ЮНВТО, 
определена следующая классификация средств транспорта.
■ воздуш ный транспорт — рейсы, подчиняю щ иеся расписанию; 

прочие воздуш ные перевозки;
■ водный транспорт — пассаж ирские линии и паромы; круизы; 

другие виды;
■ сухопутный транспорт — ж елезнодорож ны й транспорт; между

народные и городские автобусы; прочий общ ественный автодо
рож ны й транспорт; частные автомаш ины вместимостью до 
8 чел.; прокат автотранспортных средств; прочие сухопутные 
транспортные средства.
Среди сухопутных средств передвиж ения наибольш ий интерес 

для целей туризма представляет прим енение автомобильного и 
железнодорож ного транспорта.

Автомобильный транспорт наиболее ш ироко используется в ту
ризме, поскольку обеспечивает доставку туристов «от дверей до 
дверей».

Ж елезнодорож ны й транспорт обеспечивает достаточно высо
кую скорость перевозки  туристов на среднее расстояние в ком
ф ортны х условиях при умеренны х ценах.



Среди водных транспортных средств различаю т: подводные 
(экскурсионные подводные лодки) и надводные (теплоходы, кру
изны е суда, морские паромы, прогулочные суда, яхты) средства.

Воздушные транспортные средства включают в себя самые р аз
нообразны е транспортные средства: от самолетов гражданской 
авиации до воздуш ных шаров и дельтапланов.

В системе транспортного обеспечения в туризме различают:
■ туристские перевозки, входящ ие в основной комплекс туруслуг, 

включаемых в тур — доставка туристов от места их постоянно
го прож ивания к месту назначения и обратно;

■ трансф ер — предоставление транспортных средств для обеспе
чения встреч-проводов туристов;

■ транспортное обслуживание программных мероприятий по ту
рам: экскурсионное обслуживание, выезд на программные меро
приятия, посещ ение окрестностей, перемещ ение по маршрутам. 
При планировании своего путеш ествия турист учитывает такие

факторы, как скорость доставки до цели поездки, комфорт путе
шествия, стоимость, возможность перевозки багаж а и его масса, 
возможность остановки в пути следования, условия питания, уро
вень шума, вибраций, условия для сна и отдыха, возможность ш и
рокого обзора во время поездки, наличие неблагоприятных эколо
гических факторов и, конечно, безопасность.

По приоритетам эти требования распределяю тся в такой после
довательности:
■ безопасность путешествия;
■ стоимость и наличие различны х льгот;
■ комфортабельность доставки;
■ прочие факторы.

Чем больше набор положительных факторов, тем выше стои
мость транспортного путешествия, однако ни одно транспортное 
средство не удовлетворяет всему набору требований.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 
В ТУРИЗМЕ

Транспортные компании и организации — одна из пяти главных 
движущих сил современного международного туристского рынка.

О сновными видами транспорта в туризме в настоящ ее время 
являются: авиация, автобусы и автомобили, теплоходы морские и 
речные, ж елезнодорож ны е поезда. Самыми ранними видами тран
спорта были: упряж ки, лодки и колесные повозки.

2 .2 .



Автобусный транспорт. Почтовые кареты, изобретенны е в Вен
грии в XV в., стали предш ественниками автобусов. П ервые авто
бусы были изобретены  в Великобритании в 1830 г. Они предназна
чались для перевозки небольш их групп пассажиров, приводились 
в движ ение паровым двигателем и назы вались омнибусами. Кор
ни этого слова уходят в латинский язык, где оно означало «транс
порт для всех».

В 1885 г. В Германии был сооружен восьмиместный автобус с 
одноцилиндровым двигателем мощ ностью 6 л. с. К 1915 г. автобус 
стал доступным общ ественным городским транспортом во многих 
городах мира. В США первый автобус классической конструкции 
был построен в 1922 г. В послевоенные годы автобусостроение 
стало активно развиваться и превратилось в мощ ную  самостоя
тельную индустрию. Для автобусов стали использоваться дизель
ные и бензиновы е двигатели мощ ностью от 200 л. с. и более. Авто
бусы изготавливались большой вместимости — до 50 чел. В Вели
кобритании была изобретена конструкция двухэтажного автобуса. 
К 1980 г. в мире эксплуатировалось более 3 млн автобусов. П ояви
лись автобусные фирмы-гиганты. Так, компания Greyhound (США) 
владела более чем 12 тыс. однотипных комфортабельных пасса
ж ирских и туристских автобусов.

Водный транспорт. Начало морского туризма мож но отнести к 
середине XIX в. П ервы е сообщ ения о специально организованны х 
рейсах морских пассаж ирских судов в целях отдыха относятся к 
1835 г., когда в Великобритании были объявлены регулярные про
гулочные рейсы  между северны ми островами Британии и И слан
дии. В 1837 г. была основана судовладельческая компания Р&О.

Наряду с морскими путеш ествиями активно развивались и реч
ные маршруты. В 1843 г. Томас Кук организовал лодочные экскур
сии по Темзе; одновременно на другом континенте «Америкэн 
Экспресс» выполняла экскурсии по М иссисипи.

О бостривш аяся в начале XX в. конкуренция вынуждала судо
владельцев постоянно улучшать условия прож ивания на судне, от
делку кают и всю систему обслуживания пассажиров в рейсе, что 
быстро превратило суда в высококомфортабельные плавучие го
стиницы. В 1907 г. на воду были спущ ены трансатлантические лай
неры  «Сириус», «Лузитания», «М авритания» водоизмещ ением по 
30 тыс. т и скоростью  26 узлов; в 1912 г. — «Титаник» водоизмещ ени
ем 52 тыс. т; в 1914 г. — «Император» и «Фатерланд» водоизмещ ени
ем по 50 тыс. т, которые пересекали океан практически за неделю. 
Начала соверш ать регулярные рейсы  «Куин М ери», водоизмещ е
ние которой было равно 80 тыс. т, а скорость составляла 30 узлов.



И стория советского морского туризма начинается с 1957 г., ког
да Всесоюзное акционерное общество «Интурист» начало осу
ществлять на арендуемых пассажирских судах «Победа» и «Гру
зия» морские путешествия из Одессы в Ленинград, вокруг Европы, 
а на «Петре Великом» — по Черному морю для туристов из соц- 
стран. В 1960 г. был организован первый круиз с советскими тури
стами на «Адмирале Нахимове» вдоль побереж ья Крыма и К авка
за; в 1962 г. — на теплоходе «Григорий Орджоникидзе» вдоль Д аль
невосточного побереж ья продолжительностью 20 сут. В этот ж е 
период морской туризм начал развиваться на Балтийском море.

Ж елезнодорожный транспорт. П оявление ж елезны х дорог п ро
извело настоящ ую  револю цию  в путешествиях. О бш ирные сети 
ж елезны х дорог С еверной Америки и Европы сделали ж елезнодо
рож ны е станции центрами близлеж ащ их районов. Лошадь (как 
самое распространенное средство передвиж ения до 1830 г.) не 
могла сравниться с «железным конем» в скорости и стоимости п е
ревозок. Успех ж елезны х дорог был моментальным и распростра
нялся повсюду.

П ионером  и крупнейш ей фирмой в мире, имею щ ей более чем 
вековую историю  и профессионально занимаю щ ейся ж елезнодо
рож ны м туризмом до настоящ его времени, является компания 
International Com pany of Wagons-Lit, основанная братьями Пуль
ман в 1872 г. В США.

В 1884 г. была основана компания International C om pany of 
W agon Lit and Grand Express of Europe для сообщ ения между сто
лицами европейских стран. С конца XIX и в начале XX в. эта ком
пания построила и ввела в эксплуатацию практически все класс
ные именны е маршруты, значительная часть которых сущ ествует 
и в наш е время: O rient Express (1883 г.), Trans-siberien (1898 г.), 
Train Blue (1922 г.), G olden Arrow (1926 г.). Это был «золотой век» 
для компании. М арш руты поездов соединили П ариж  со Стамбу
лом, М оскву — с Владивостоком и т.д. В 1918 г. Россией было на
ционализировано более 160 классных вагонов, принадлежавш их 
компании.

После Второй мировой войны компания реорганизовалась и 
стала назы ваться International Com pany of W agon Lit & Tourism. 
О на вновь восстановила свои маршруты и стала создавать свою 
туристскую  индустрию, связанную  с туристскими ж елезнодорож 
ными маршрутами, — занялась строительством отелей, рестора
нов, созданием туристских агентств.

Россия имеет самую большую в мире систему ж елезны х дорог, 
которым уж е более полутора столетий. В 1913 г. общ ая эксплуата



ционная длина ж елезны х дорог России составляла 71,7 тыс. км и 
по протяж енности занимала второе место в мире, после США. 
П ервая значительная ж елезная дорога Петербург — М осква всту
пила в эксплуатацию в 1851 г., до нее в 1837 г. была открыта ж елез
ная дорога П етербург — П авловск (27 км). В 1864 г. открылась ж е 
лезная дорога М осква — Н иж ний Новгород. О сновные ж елезны е 
дороги строились в центральны х и ю жных районах Европейской 
части России. На рубеж е XIX — XX вв. была пролож ена Трансси
бирская магистраль (от Челябинска до Владивостока).

Однако к середине XX в. интенсивность ж елезнодорож ны х п е
ревозок в мире начала резко сокращ аться из-за увеличения числа 
автомобилей и развития авиаперевозок.

Автомобильный транспорт. Начало XX в. связано с возникно
вением и развитием  принципиально нового вида транспорта — 
автомобильного. Так, в 1904 г. в Великобритании было всего 8 465 
автомашин, а в 1914 г. их число достигло 132 315. Автомобили н а
чали использовать в туризме США, когда в 1908 г. Генри Форд 
представил свою  известную  модель «Т». Этот относительно деш е
вый автомобиль револю ционизировал путеш ествия в стране, соз
дал спрос на хорош ие дороги. В 1920 г. сеть дорог стала доступной, 
что привело к доминированию  ходовых автомобилей в туристской 
индустрии. В настоящ ее время автомобиль используется в 84 % 
всех международных поездок. Автотуристы стали причиной появ
ления первых туристских площ адок (1920-е гг.), которые впослед
ствии превратились в мотели.

Авиационный транспорт. О полете человек мечтал ещ е с глубо
кой древности. Одно из свидетельств тому — легенда о Дедале и 
его сыне И каре, поднявшихся в небо на крыльях из перьев, скре
пленных воском. Неудачность попыток оторваться от земли с по
мощью искусственных крыльев не останавливала человека. Он 
пытался осущ ествить полет, прыгнув с высоты. Но каждый экспе
римент кончался увечьем или гибелью испытателя. Н еизвестны й 
изобретатель предпринял полет на крыльях из слюды и кожи (до
кументальное свидетельство об этом относится к 1695 г.), но под
няться в воздух он, конечно, не смог.

Научный подход к реш ению  проблем полета стал возможен со 
становлением в XVIII в. фабричного производства, с интенсивным 
развитием науки и техники. Разработки великого русского учено
го М. В. Л омоносова в области воздуш ной среды впоследствии лег
ли в основу аэродинамики. Создание летательного аппарата легче 
воздуха известило об открытии эры  воздухоплавания. Простота 
конструкции воздуш ных шаров способствовала началу практиче



ских работ в этой области. П ервы й полет на воздуш ном ш аре был 
выполнен в М оскве в 1805 г. В 1852 г. состоялся первый полет на 
аэростате с паровым двигателем, построенном французом  А. Ж и ф - 
фаром.

В начале XIX в. английский ученый и изобретатель Д. Кэйли по
строил и испытал модель планера, который до начала XX в. оста
вался единственным типом летательного аппарата тяж елее возду
ха. В России возможность полета на планере впервы е обосновал
Н. А. А рендт в 1870— 1880-е гг. Разработка идеи летательного аппа
рата тяж елее воздуха с неподвижным крылом, развитие техники, 
вы званное становлением капитализма в России, способствовали 
появлению  проектов самолетов. А ртиллерийский оф ицер H .A .Те
леш ов первы й в России и один из первых в мире предложил при
менить на летательном аппарате реактивны й двигатель (1867 г.). 
П рактически проект был невыполним, но представлял интерес как 
прообраз современных многоместных пассаж ирских самолетов.

М одели первых самолетов с неподвижным крылом сконструи
ровал русский изобретатель Д. Ф. М ожайский. В 1882 г. первы й в 
мире самолет поднялся в воздух. В 1910 г. соверш ил полет самолет 
конструкции инж енера А. С.Кудашева. Вскоре поднялись в воздух 
самолеты конструкции Я.М .Гаккеля, И. И. Сикорского и др. Н е
смотря на значительный успех русских ученых, авиаторов царское 
правительство не уделяло должного внимания развитию  собствен
ного воздуш ного флота. Русские летчики летали на самолетах, ку
пленных за границей. Регулярные воздуш ные перевозки впервы е 
появились в Германии. Это был марш рут «Берлин— Л ей п ци г— 
Веймар», а перевозчик позднее стал известен  как Lufthansa.

Создание граж данской авиации России началось после О ктябрь
ской револю ции. В 1921 г. был подписан декрет «О воздуш ных п е
редвиж ениях в воздуш ном пространстве над территорией РСФСР 
и ее  территориальными водами». Начали развиваться первые 
транспортные перелеты, международные авиационные связи.

Скорость, комфорт и относительная безопасность сделали авиа
путеш ествия лидирую щим видом транспорта в туристских п ер е
возках.

М еждународный туризм подразумевает передвиж ение людей 
из страны в страну. П ри изучении его развития очень важ но опре
делить его взаимоотнош ения с индустрией транспорта. Успехи на 
генерирую щ их ры нках туризма и адекватная транспортная и н ф р а
структура составляют одну из важ нейш их предпосылок развития 
любого туристского центра. Со своей стороны спрос в туризме 
стимулировал быстрое развитие индустрии транспорта. Сущ е



ственную роль в этом сыграли такж е научно-технические дости
ж ения в индустрии транспорта за последнее десятилетие.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятий «транспортные услуги», «транс
портные путешествия».

2. По каким критериям производится классификация транспорт
ных путешествий?

3. Дайте краткую характеристику основных этапов развития раз
личных видов транспорта.

4. Определите наиболее значимые моменты развития транспорта 
в туризме.

5. Перечислите основные виды транспортных путешествий.
6. Назовите наиболее приоритетные требования при выборе ту

ристом определенного вида транспортного средства.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. В выражении «один из основных видов обслуживания в туризме, на 
них приходится и большая часть цены тура» речь идет о следующем виде 
туристских услуг:

а] гостиничных; б] анимационных; в) транспортных.
2. Трансфер —  это:

а] туристские перевозки, входящие в основной комплекс туруслуг, 
включаемых в тур, —  доставка туристов от места их постоянного про
живания к месту назначения и обратно;

б] предоставление транспортных средств для обеспечения встреч- 
проводов туристов;

в] транспортное обслуживание программных мероприятий по ту
рам —  экскурсионное обслуживание, выезд на программные мероприя
тия, посещение окрестностей, перемещение по маршрутам.
3. Наиболее приоритетным требованием при выборе вида транспорт

ного средства потребителем туристского продукта является:
а] безопасность путешествия;
б] стоимость и наличие различных льгот;
в] комфортабельность.

4. Самыми ранними видами транспорта в туризме являются:
а] упряжки, лодки, конные повозки; б] почтовые кареты; в] воздуш

ный шар.
5. Первая лодочная экскурсия была организована по реке:

а] Рейн; 6} Темза; в] Дунай.
6. Перевозки воздушным транспортом впервые появились

а) во Франции; б) в Германии; в] в России.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТУРОВ

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВИАПЕРЕВОЗОК ТУРИСТОВ

Воздушная перевозка представляет собой транспортировку 
пассаж иров и багажа, выполняемую авиационными предприятия
ми на воздуш ных судах за установленную плату, а такж е назем ны 
ми транспортными средствами. Внутренняя воздуш ная перевоз
ка — это воздуш ная перевозка, при которой пункт отправления, 
пункт назначения и все пункты посадок расположены на террито
рии одного государства.

Регулирование перевозок воздушным транспортом осущ ест
вляется в соответствии с международным законодательством (если 
перевозка носит международный характер) или с национальным 
законодательством (если перевозка носит внутренний характер). 
О сновными документами, регулирующими международные воз
душные перевозки, являю тся международные глобальные и дву
сторонние конвенции.

Одним из первых правовых документов в области международ
ной граж данской авиации явилось принятое в Варшаве «Соглаше
ние для унификации основных правил международных воздуш 
ных перевозок» от 12 октября 1929 г. с изменениями и дополне
ниями 1955 и 1975 гг. Впоследствии Варшавская конвенция нашла 
развитие в дополнениях и изменениях, внесенных Гаагским про
токолом 1955 г., Гватемальским протоколом 1971 г. и М онреаль
ским протоколом 1975 г.

В 2003 г. вступила в силу М онреальская конвенция (4 ноября 
2003 г.), заклю ченная под эгидой ICAO в 1999 г., которая отменила 
лимиты, установленные Варшавской конвенцией по выплатам по
страдавш им в авиакатастроф е и их родственникам. Более того, эта 
конвенция ввела двухуровневую систему ответственности.



К моменту вступления в силу М онреалькую  конвенцию  подпи
сало 31 государство: Барбадос, Бахрейн, Белиз, Ботсвана, М акедо
ния, Греция, Иордания, Камерун, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, 
Кувейт, М ексика, Намибия, Нигерия, Н овая Зеландия, Танзания, 
ОАЭ, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Румыния, Сирия, Сло
вакия, Словения, США, Чехия, Эстония, Япония.

Другим важ ны м документом международного воздушного пра
ва в области регулярного воздуш ного сообщ ения является Чикаг
ская конвенция о международной граж данской авиации 1944 г. 
Чикагской конвенцией был залож ен ряд принципов осущ ествле
ния полетов в мировом воздуш ном пространстве,

Среди правовы х документов, регламентирую щ их международ
ное воздушное сообщ ение, важ ное значение имею т такж е Согла
ш ение о международном воздуш ном транспорте (Чикаго, 1944 г.), 
Соглашение о транзите по международным воздуш ным линиям 
(Чикаго, 1944 г.), Римская конвенция о возмещ ении вреда, причи
ненного иностранными воздуш ными судами третьим лицам на по
верхности (Рим, 1952 г.), Токийская конвенция о правонаруш ени
ях и некоторых других действиях, соверш енны х на борту воздуш
ного судна (Токио, 1963 г.) и др.

Каждая авиакомпания определяет правила перевозки  людей и 
грузов самостоятельно. Эти правила должны соответствовать на
циональному законодательству стран, по которым проходит марш 
рут поездки, и международным двухсторонним и многосторонним 
договорам. Если они вступают в противоречие с национальным за 
конодательством какого-либо государства, то на территории этого 
государства они имею т силу лиш ь в части, не противоречащ ей за
конам.

Правила перевозки пассажиров. Воздушная перевозка осу
ществляется на основе заклю чения договора перевозки  пассаж и
ра, груза или почты с перевозчиком. По договору воздуш ной пере
возки пассаж ира перевозчик обязуется перевезти  пассаж ира воз
душного судна в пункт назначения с предоставлением ему места 
на воздушном судне, соверш аю щ ем рейс, указанного в билете, а в 
случае воздуш ной перевозки багаж а пассажиром — такж е доста
вить этот багаж  в пункт назначения и выдать его пассаж иру или 
уполномоченному на получение багаж а лицу. Срок доставки пас
саж ира и багаж а определяется установленными перевозчиками 
правилами воздуш ных перевозок.

К перевозочным документам относятся:
■ пассаж ирский билет (Passenger Ticket) — при перевозке пасса

ж ира. Он представляет собой документ, удостоверяю щ ий за 



клю чение договора воздуш ной перевозки  пассаж ира и багаж а 
и вклю чаю щ ий багаж ную  квитанцию;

■ багаж ная квитанция (Baggage Check) — час^ь билета, н а  кото
рой обозначено число мест и масса сданного багаж а и которая 
выдается перевозчиком как расписка за багаж, сданный пасса
жиром;

■ квитанция платного багаж а (Excess Baggage Ticket) — документ, 
подтверждаю щ ий оплату провоза багаж а сверх нормы бесплат
ного провоза или предметов, провоз которых подлеж ит обяза
тельной оплате, а такж е оплату сборов за объявленную  цен
ность багажа;

■ авиагрузовая накладная (Air Waybill) — документ, подтверж да
ю щ ий контракт между грузоотправителем и перевозчиком на 
перевозку груза по марш рутам перевозчика. Она оформляется 
грузоотправителем или его доверенны м лицом. Выполнение 
условий договора на перевозку является обязательным, незави
симо от того, регулярная это перевозка или чартерная. Имеется 
в виду, что заклю чение договора на перевозку пассаж ира под
разум евает правила. Время отправления, указанное в расписа
нии и билете, не является обязательным условием договора и 
перевозчиком не гарантируется. В целях обеспечения безопас
ности полета рейс мож ет быть отменен, перенесен  или задер
ж ан. П ричиной этих изменений могут служить плохие погод
ные условия в аэропортах вылета, прилета или остановочных 
пунктах, стихийны е бедствия, наруш ение состояния взлетно
посадочной полосы и т. п.
П еревозчик оставляет за собой право произвести зам ену воз

душного судна, изменить маршрут перевозки  и пункты посадки, 
указанны е в расписании и билете. Это право перевозчика такж е 
обосновано обеспечением безопасности пассаж иров в случае по
ломки воздуш ного судна или возникновения ф орс-маж орны х си
туаций по марш руту следования.

В лю бом из перечисленны х выше случаев перевозчик, прини
мая во внимание законны е интересы  пассажиров, обязан:
■ предупредить их об изменении расписания;
■ выполнить перевозку другим своим рейсом или рейсом другого 

перевозчика;
■ организовать обслуживание зарегистрированны х пассаж иров в 

аэропорту или обеспечить их гостиницей в установленном по
рядке.
Если обстоятельства таковы, что пассаж ир вынужден отказать

ся от перевозки  вследствие изменения расписания, то перевозчик



обязан вернуть ему денежную  сумму за несостоявш ую ся перевоз
ку. П еревозчик имеет право отказать в перевозке пассаж иру если 
его документы неправильно оф ормлены или представлены не в 
полном объеме. П ри этом следует иметь в виду что наличие, до
стоверность и правильность оф ормления документов, выданных 
государственными органами, зависят только от компетентности 
этих органов и самого гражданина, в связи с чем все претензии, 
предъявляемые зачастую  в таких ситуациях к перевозчику пасса
жиром, являю тся необоснованными. П еревозчик не несет ника
кой ответственности за оформление таких документов.

Пассажир имеет право прервать путеш ествие и сделать оста
новку в любом промежуточном аэропорту, если в нем предусмо
трена посадка. Такая остановка назы вается «Stopover». Пробыв в 
пункте посадки необходимое ему время, путеш ественник может 
продолжить путеш ествие по данному маршруту. При этом он мо
ж ет сразу забронировать место на аналогичном рейсе (если точно 
известна дата продолжения перевозки) или запросить подтверж
дение места на данном рейсе на желаемую  дату.

П ассажир воздушного судна имеет право:
■ проезда на льготных условиях в соответствии с законодатель

ством Российской Ф едерации и установленными перевозчиком 
правилами воздуш ных перевозок;

■ бесплатного провоза багаж а (в том числе вещей, находящихся 
при пассажире) в пределах установленной нормы в зависимо
сти от типа воздушного судна (не менее 10 кг на одного пасса
жира);

■ бесплатного (при международных воздушных перевозках — в 
соответствии с льготным тарифом) перевоза с собой одного р е 
бенка в возрасте не старш е 2 лет без предоставления ему от
дельного места. Другие дети в возрасте не старш е 2 лет, а такж е 
дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся в соответствии с 
льготным тариф ом с предоставлением им отдельных мест. 
П ассажир мож ет возвратить билет до вылета с минимальными

издержками в случаях:
■ отмены или задерж ки рейса, указанного в билете;
■ невозможности предоставления места на рейсе или класса об

служивания, указанны х в билете, ввиду ош ибки при брониро
вании;

■ невозможности выполнения посадки в аэропорту, указанном в 
билете, ввиду чрезвычайных ситуаций;

■ замены типа воздушного судна, осущ ествляю щего данный 
рейс;



■ болезни пассаж ира или следующего с ним на воздушном судне 
члена семьи;

■ неправильного оформления перевозчиком проездных докумен
тов.
Добровольный отказ — это отказ, обусловленный личными 

причинами пассажира. П ри этом перевозчик вправе удерж ать из 
возвращ аемы х денеж ны х средств все причитаю щ иеся ему суммы.

Перевозка багажа. Багаж — личные вещ и пассажира, п ере
возимые на воздушном судне по соглашению с перевозчиком. Весь 
перевозимы й пассаж ирами на воздушном судне багаж  должен 
быть зарегистрирован.

Багаж зарегистрированный  — багаж  пассажира, который 
принят перевозчиком к перевозке и за сохранность которого он 
несет ответственность. На любой зарегистрированны й багаж  пе
ревозчик выдает специальный номерной талон — багаж ную  кви
танцию  и бирку.

Багажная квитанция  — документ, выдаваемый перевозчиком 
исключительно для опознавания зарегистрированного багажа. От
ры вная часть талона с этим ж е номером наклеивается на багаж 
ную единицу (чемодан, сумку, ящик, пакет).

Багаж незарегистрированный  (ручная кладь) — багаж  пасса
жира, находящ ийся во время перевозки в салоне воздушного суд
на с согласия перевозчика и без дополнительной оплаты. В авиа
ции масса и разм еры  багаж а ограничиваю тся в зависимости от 
вида самолета и класса обслуживания.

Нормы бесплатного провоза багажа. Определяю тся направ
лением вылета и классом обслуживания полета. В мире сущ еству
ют две системы норм провоза багажа: весовая и система количе
ства мест:
■ весовая система определяет нормы массы багажа, разреш ен 

ные к бесплатному провозу пассажиром. М асса бесплатно про
возимого багажа регламентируется перевозчиком в зависим о
сти от типа воздушного судна, конкретного марш рута и класса 
обслуживания пассаж иров (но не менее 10 кг);

■ система числа мест определяет число мест багажа, которое 
мож но перевозить пассажиру.
Эта система обычно применяется на трансатлантических рей 

сах. Согласно ее правилам пассажиры всех классов обслуживания 
имею т право провести бесплатно два места багаж а массой до 32 кг 
каждое. П ри массе одного места багаж а свыш е 32 кг за  него взи 
мается дополнительная плата, даже если второе место весит менее 
32 кг. По сумме трех измерений каждое место не должно превы 



шать 158 см д \я  пассажиров, путешествую щих эконом-классом, и 
203 см для пассаж иров перво"о и бизнес-классов.

П ри регистрации пассажир обязан  предъявить к взвеш иванию  
все вещи, за исклю чением предметов, которые могут ем у понадо
биться во время посадки, высадки или в полете (плащ, пальто, 
зонт, трость, портфель, «дипломат», дамская сумка, складное 
кресло-коляска для инва*_ида, питание, детская колыбель при н а
личии ребенка до 1 года). Эти вещ и можно провозить сверх нор
мы бесплатного багажа, если они находятся на руках у  пассаж ира 
и не вложены  в багаж .

Пассажир им еет право объявить ценность зарегистрированно
го багажа, при этом сумма объявленной ценности не долж на пре
выш ать его ф актической стоимости. За  объявление ценности ба
гаж а с пассаж ира взимается денеж ны й сбор, что удостоверяется 
квитанцией платного багажа.

После регистрации багаж а перевозчик принимает на себя от
ветственность за его сохранность и перевозку. С этого момента до 
момента выдачи в аэропорту назначения пассаж ир не имеет до
ступа к зарегистрированному багаж у (за исклю чением случаев его 
дополнительного осмотра соответствующ ими службами).

Платный багаж. Если масса взвеш иваемы х вещ ей пассажира 
превыш ает установленную  бесплатную  норму, перевозка сверх
нормативного багаж а долж на быть оплачена по соответствую щ е
му тарифу. Этот тари ф  практически у  всех авиакомпаний состав
ляет 1 % стоимости билета первого класса за каждый лиш ний ки 
лограмм. О плата подтверждается выдачей пассаж иру квитанции 
об оплате сверхнормативного багажа. М асса одного места такого 
багаж а такж е не долж на п о ^ ^ П а т ь  32 кг, а количество мест — не 
более двух. Багаж:, превыш аю щ ий указанны е норму и количество, 

как  груз по правилам й ереш зкй  груза.
Перевозчик также может отказать наее&Жйру в перевозке его

вещей, если их ...........размер., еодержимее не ебетвететауют уста-
н о ю ею ш м  правилам. Причиной отМЭй МОШт явиться и неудо- 
влетаоригелшша, е точки зренйй йвйайереЁОЭЧйка, упаковка ёа?а- 
жа, а также наличие 6 баМже й §1Шр0й0р1ЗДЩййШ Пред
метов и вещей.

Предметы, М 1ф Щ ей «ы е к п ёр вт зя е в ват т е, Ёледует МШтЬ 
в виду, что существу ют нредметй и вещёётщ запрещенные к шз-- 
луш т.н  перевозке в мчеетме зарерйетрйр0йййн№0 багажа или 
ручной "Клади::
■ взрывчатые 1Н‘1шчтпн. ш а т а е  Мэй, йоррШйруйЩйе вещеетм,

окисляющие вещёетйй, радш ёкш ш йе матерйалм, магниты,



легковоспламеняю щ иеся материалы, ядовитые и раздраж аю 
щ и е соединения и т.п.;

■ предметы, которые не разреш аю тся к ввозу в страну вывозу из 
н ее  или провозу через ее территорию  законодательными и дру
гим и нормативными актами государственных органов этих 
стран;

■ предметы, не пригодные, по мнению  перевозчика, для перевоз
ки  и з-за  их массы и размеров.
Перевозка туристов чартерными рейсами. На воздушном 

транспорте существуют;
■ авиационны е рейсы, осущ ествляемые по расписанию  воздуш 

ны х пассаж ирских перевозок по установленным маршрутам;
■ р ей сы  вне расписания (в основном чартерны е и другие, не под

чиняю щ иеся расписанию  воздуш ных пассаж ирских перево
зок);

■ аренда летательных аппаратов с экипажем.
Д ля массовых туристских перевозок, как правило, используется 

авиачартер (от англ. charter— зафрахтованное судно), т.е. аренда 
ф ирмой-туроператором самолета конкретной авиакомпании на 
определенный срок: один рейс, месяц, сезон, круглогодично и др. 
И этом случае фирма предлагает компании удобный для туристов 
граф ик перевозки, а такж е несет риск заполнения самолета туда и 
обратно. Самолеты могут использоваться как чартерные специаль
но или могут быть арендованы на регулярных авиалиниях. Чартер
ными перевозками пользуются обычно крупные фирмы-туропе
раторы, полностью выкупающие арендованные места; в ряде случа
ев он и  сдают в субаренду блок-места более мелким фирмам. 

Сущ ествую т следующие виды чартерны х рейсов.
Закры т ы й  чарт ер. Его особенностью является то, что за п ере

возку своих сотрудников полностью платит организация, покупа
ю щ ая чартер. Как правило, маршруты таких перевозок не входят 
и регулярны е воздуш ные линии. Закры ты й чартер в общ ем объе
ме чартерны х рейсов занимает незначительный процент.

Ц елевой  чарт ер. Это перевозка специализированны х групп 
пассаж иров, объединенны х какой-либо целью: футбольные бо
лельщ ики, спортсмены, летящ ие на крупные международные со
ревнования; члены профессиональных ассоциаций, участники ф е
стивалей, паломники и др.

И нклю зи в-т ур чарт ер. Как правило, это перевозка туристов, 
организованная и оплаченная турфирмой. При этом стоимость 
билета вклю чается в стоимость тура. П ерелет в таком случае обхо
дится туристам достаточно дешево, поскольку цена авиабилета



при авиачартере на 30 — 50 % ниж е по сравнению  с самыми деш е
выми льготными тарифами.

Блок-чарт ер. Этот вариант предполагает покупку заказчиком 
только части коммерческой емкости самолета (20 — 30 мест) на р е 
гулярном рейсе. П ри этом оплата осуществляется, как правило, за 
весь блок мест, независимо от того, будут использованы все ку
пленные места или нет. Блок-чартер используется обычно в том 
случае, если у турф ирмы  недостаточно туристов, чтобы арендо
вать самолет полностью. Договор на квоту мест меж ду турф ирмой 
и перевозчиком мож ет носить «жесткий» или «мягкий» характер. 
При «жесткой» квоте мест ф ирм а не имеет права отказаться от 
нереализованны х заявленны х мест, и в этом случае она несет ф и 
нансовые убытки. Если договор заключен по «мягкой» схеме, то 
авиакомпания устанавливает предельный срок, до которого тур- 
агент может отказаться от квоты заявленных мест. П ри таком ва
рианте перевозчик оставляет за собой право продаж и этих мест 
другим своим клиентам.

Н ецелевой чарт ер. Он представляет собой перевозку, при ко
торой группа авиапассаж иров подбирается независимо от цели 
путешествия. О рганизатором такого вида перелета может быть 
какая-либо транспортная компания, выступаю щ ая как посредник 
при пассаж ирских перевозках из одного пункта в другой.

С плит -чарт ер. Относится к наиболее сложному виду перевоз
ки пассажиров, которая осущ ествляется регулярными и нерегу
лярными рейсами на разны х участках маршрута. П ри этом в ф о р 
мируемую группу могут входить пассажиры, направляю щ иеся в 
разны е конечные пункты.

О сущ ествление чартерного марш рута требует очень большой 
подготовительной работы: планирование маршрута, заполнение 
«холостых» пролетов, получение всех разреш ений на воздушный 
коридор, обеспечение минимально допустимой стоянки в аэро
порту прибы тия и отправления и др.

Услуги, предоставляемые авиакомпаниями. Н абор предостав
ляемых авиакомпаниями услуг зависит от класса обслуживания. 
Существует три класса обслуживания:
■ экономический:
■ бизнес;
■ первый.

Первы й класс — наиболее дорогостоящий; экономический 
класс — самый дешевый. Главное отличие классов — ком ф орта
бельность кресел, качество питания и разм ер бесплатно провози
мого багажа. Регистрация пассаж иров первого и бизнес-классов



ведется отдельно от остальных пассажиров. В ряде аэропортов 
есть специальны е залы ожидания для пассаж иров первого класса. 
Различается норма бесплатно провозимого багажа: для экономи
ческого класса — 20 кг; для бизнес-класса — 30 кг; для первого 
класса — 40 кг.

На борту пассаж ирам самолета может быть предложено четы ре 
вида питания (завтрак, обед, ужин и чай). Вид питания зависит от 
времени пребы вания в полете. На самолет должны доставляться 
газеты, ж урналы и рекламная продукция с учетом продолжитель
ности и марш рута полета, типа воздушного судна и контингента 
пассажиров.

В некоторы х авиакомпаниях наблю дается тенденция отказа от 
первого класса (например, KLM, C ontinental Air Lines и др.). При 
этом обслуживание в бизнес-классе соответствует обслуживанию  
по первому классу, а в экономическом классе — по бизнес-классу. 
Д анны е реорганизации проводятся авиакомпаниями для улучше
ния качества обслуживания.

П ри ж елании пассаж ир может пересесть из экономического 
класса в первый, при условии, что он оплатит разницу в стоимости 
билета заранее (желательно за 72 ч до вылета).

Турфирмы заклю чаю т  с авиаком паниям и до говора  двух  
ви дов. П ервы й вид договора — договор на квоту мест. Квота м о
ж ет быть ж есткой или мягкой, от этого зависят специальны е 
льготы и скидки. П ри ж есткой  квоте вся ответственность за  не- 
реализацию  мест лож ится на турфирму, независим о от причин 
нереализации , и соответственно все ф инансовы е потери несет 
она же. П ри мягкой квоте мест устанавливаю тся сроки возм ож 
ного отказа  турф ирм ы  от квоты или части квоты  мест и з-за  н е 
реализации  турпутевок. Эти сроки предусматриваю т возм ож 
ность дальнейш ей реали заци и  этих мест самой авиаком панией 
или ее агентами.

Договор с авиакомпанией на квоту мест на регулярных авиа
рейсах включает:
■ граф ик функционирования туров в направлении «туда и обрат

но» с указанием  мест назначения;
■ количество туристов в каждой группе (квота мест);
■ сроки подачи заявок и выкупа авиабилетов;
и сроки снятия заказов на билеты без удерж ания ш траф ов (мяг

кий блок);
■ виды тариф ов на приобретаемы е билеты, льготные тарифы, 

условия предоставления льготных тарифов;
■ скидки и льготы на квоту мест;



■ порядок и сроки возврата выкупленных, но неиспользованных 
билетов, материальную  ответственность, вытекаю щ ую  из сро
ков возврата (мягкий блок).
Ко второму виду договора относится агентское соглаш ение с 

авиакомпанией — это деятельность турфирмы  по реализации ави
абилетов, т. е. когда турф ирма получает возмож ность самостоя
тельно выступать как агентство авиакомпании по продаж е авиа
билетов, что упрощ ает и ускоряет процедуру бронирования и 
оформления проездны х документов.

В агентском соглаш ении с авиакомпанией оговариваю тся сле
дующие моменты:
■ кто и на каких условиях обеспечивает турф ирм у необходимым 

оборудованием для оф ормления билетов и их бланков;
■ кто занимается подготовкой кадров для работы  на данных си 

стемах бронирования;
■ объемы продаж;
■ пределы возмож ны х продаж  (регионально или по сегментам 

потребителей);
■ цена продаж и авиабилетов, т. е. цена авиакомпании или тур

агентства (чаще — цена авиакомпании);
■ цены и тариф ы  продаж  авиабилетов;
■ условия оплаты авиабилетов — предоплата или оплата по мере 

продажи (для сток-агентов в некоторых авиаком паниях пред
оплата устанавливается за группы туристов);

■ разм ер комиссионного вознаграж дения за продаж у авиабиле
тов;

■ сроки и регулярность подачи отчетов авиакомпании, их форма 
и необходимая в прилож ении документация;

■ разм ер банковских гарантий в пользу авиакомпании или 1АТА;

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТУРОВ

Общие правила перевозки пассажиров в международном сооб
щении, в том числе железнодорожным транспортом, регламентиру
ются межправительственными соглашениями в рамках М еждуна
родной конвенции по контракту на путешествие, принятой 22 октя
бря 1970 г., Конвенцией и статусом о свободе транзита, принятой 20 
апреля 1921 г., Бернской (1961 г.) конвенцией ООН и др. Перевозки 
туристов в рамках СНГ регулируются межправительственными со

I



глашениями, а также рекомендательным законодательным актом 
«Об основных принципах сотрудничества государств — участников 
СНГ в области туризма», принятым 29 октября 1994 г.

О сущ ествление транспортных путеш ествий с использованием 
ж елезнодорож ного транспорта во внутреннем сообщ ении регули
руется:
■ Законом РФ от 25 августа 1998 г. № 153-ФЭ «О федеральном 

железнодорож ном  транспорте»;
■ Законом РФ от 8 января 1998 г. № 2-ФЗ «Транспортный устав 

ж елезны х дорог Российской Федерации»;
■ «Правилами оказания услуг по перевозке пассажиров, а такж е 

грузов, багаж а и грузобагаж а для личных (бытовых) нужд на 
федеральном ж елезнодорож ном  транспорте» (утвержденными 
П остановлением П равительства РФ от 11 марта 1999 г. № 277). 
П еревозка туристских грузов и багаж а регулируется «П равила

ми перевозки пассажиров, багаж а и грузобагаж а по ж елезной до
роге в межгосударственном сообщении».

При осущ ествлении перевозок туристов по системе туристско
го поезда целесообразно использовать (с изм енениям и и дополне
ниями) инструкции бывш его Центрального совета по туризм у и 
экскурсиям: «О руководителях туристских групп туристских 
транспортных маршрутов» (№ 10— 18 от 24 апреля 1984 г.), «Долж
ностные обязанности работников туристско-экскурсионного поез
да» (№ 10— 19 от 26 ию ня 1983 г.), «Об организации отдыха роди
телей с детьми на туристских ж елезнодорож ны х маршрутах» 
(№ 26 — 27 от 25 ноября 1983 г.) и др.

Перевозка пассажиров. Ж елезны е дороги должны обеспечи
вать своеврем енность перевозок пассаж иров и доставки багажа, 
грузобагажа, безопасность и качественное обслуживание пасса
ж иров на вокзалах и в поездах, создание необходимых для пасса
ж иров удобств, сохранность перевозимы х багаж а и грузобагажа. 
Ж елезны е дороги обязаны  обеспечивать движ ение пассаж ирских 
поездов по расписаниям. Ж елезны е дороги обязаны  произвести 
перевозку пассаж иров по кратчайш ему пути следования с м ини
мальным числом пересадок.

Поезда, предназначенны е для перевозок пассажиров, подраз
деляю тся на следующие категории: скоростные, скорые и пасса
ж ирские — в зависимости от скорости их движения; дальние, 
местные и пригородные — в зависимости от расстояния их следо
вания. При дальнем сообщ ении перевозка осущ ествляется в п ре
делах двух и более дорог; при местном — в пределах одной дороги; 
при пригородном — на расстоянии до 150 км.



Ж елезная дорога должна обеспечивать своеврем енной и досто
верной инф орм ацией пользователей услуг ж елезнодорожного 
транспорта, которым предоставляю тся следующие сведения:
■ перечень работ и услуг, их стоимость;
■ время отправления и прибы тия поездов;
■ стоимость проезда пассаж иров и провоза излиш ней ручной 

клади, а такж е перевозки грузов, багажа и грузобагажа;
■ работы и услуги при продаже проездных документов (билетов);
■ сроки продаж и проездных документов (билетов);
■ предметы и вещи, запрещ енны е к перевозке в виде ручной кла

ди, багаж а и грузобагажа;
■ предметы и вещи, запрещ енны е к хранению  в виде ручной кла

ди;
■ время работы  билетных и багаж ны х касс, товарны х контор, ка

мер хранения;
■ время прибы тия на станцию  назначения багажа, следующего 

без перегрузки в пути следования;
■ расположение вокзальных помещений, мест общего пользования 

железнодорожных станций, мест взвешивания ручной клади;
■ порядок предоставления мест в комнатах длительного отдыха и 

комнатах матери и ребенка;
■ категории граждан, которым в соответствии с законодатель

ством Российской Ф едерации предоставляю тся льготы и пре
имущества;

■ порядок обязательного и добровольного страхования;
■ сервисны е услуги, входящие в стоимость проезда в вагонах по

выш енной комфортности;
■ наименование и ю ридический адрес ж елезной дороги, которая 

уполномочена принимать претензии.
Сведения об изменении тариф ов на перевозки  пассажиров, а 

такж е соответствую щ их сборов доводятся до граж дан через сред
ства массовой инф орм ации не позднее чем за 5 дней до их введе
ния в действие; сведения об изменениях тариф ов на перевозки 
грузов, а такж е соответствующ их сборов — не позднее чем за 10 
дней до их введения в действие. Указанная инф орм ация предо
ставляется на ж елезнодорож ны х станциях, ж елезнодорож ны х 
вокзалах, в поездах и других местах обслуживания пассажиров, 
грузоотправителей и грузополучателей на русском язы ке, а такж е 
может предоставляться на других язы ках с учетом интересов мест
ного населения.

П ассаж иры  обязаны  соблюдать общ ественный порядок, прави
ла пользования пассаж ирским и вагонами, вокзальными помещ е



ниями и береж но относиться к имуществу организаций ж елезно
дорожного транспорта. По договору перепонки ж елезная дорога 
обязуется перевезти в пункт назначения пассажиров с предостав
лением им мест в поезде, их багаж, а такж е грузобагаж грузоот
правителей.

Согласно установленным тарифам пассажиры обязуются опла
тить свой проезд, при сдаче багажа — его провоз, а грузоотправи
тели грузобагажа — провоз грузобагажа. Заклю чение договоров 
перевозок пассаж иров удостоверяется проездны ми документами 
(билетами); сдача пассаж ирам и багаж а и грузоотправителям и ба
гаж а — багаж ны ми и грузобагаж ны ми квитанциям и соответ
ственно.

П ассаж иры  обязаны  иметь проездные документы (билеты), а 
ж елезная дорога обязана оформить их выдачу при наличии сво
бодных мест в поездах до указанны х пассаж ирами ж елезнодорож 
ных станций назначения согласно установленному тариф у с уче
том предусмотренных законодательством Российской Ф едерации 
льгот для граж дан определенных категорий.

Лица, имею щ ие право проезда со скидкой, пользуются этим 
правом в поездах и вагонах всех категорий, а лица, имею щ ие пра
во бесплатного проезда, — в ж естких вагонах с 4-местными купе 
скорых поездов и в вагонах и поездах более низких категорий, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Ф еде
рации. П риобретение проездного документа (билета), кроме биле
тов на пригородные поезда, производится на основании сведений
о документе, удостоверяю щ ем личность пассаж ира (паспорт, во
енный билет, удостоверение или иной документ, а для детей в воз
расте до 14 лет — свидетельство о рождении). При оформлении 
проездного документа (билета) на поезда дальнего и местного сле
дования указание ф амилии пассаж ира и номера документа, удо
стоверяю щ его личность, является обязательным. П ассаж ир обязан 
проверить правильность указанны х в проездном документе (биле
те) фамилии и номера документа, удостоверяю щ его личность, а 
такж е реквизиты  поездки.

П ри несоответствии фамилии пассаж ира или номера докумен
та, удостоверяю щ его его личность, ф амилии или номеру, указан 
ным в предъявляемом проездном документе (билете), при отсут
ствии или изменении (исправлении) фамилии или номера доку
мента, удостоверяю щ его личность, в проездном документе (билете) 
пассаж ир к посадке в поезд не допускается.

Возврат денег по таким проездным документам (билетам) про
изводится в случаях и порядке, определяемым правилами перево



зок  пассажиров, багаж а и грузобагажа. Утерянные, испорченные 
пассаж ирами проездны е документы (билеты) не возобновляются, 
если их восстановление или идентификация не мож ет быть осу
щ ествлена ж елезной  дорогой, и уплаченные за них деньги не воз
вращаются.

Возврат денег по испорченным проездным документам (биле
там) производится ж елезной дорогой при наличии отметки ж елез
нодорож ной станции о врем ени обращ ения пассаж ира в билет
ную кассу. Возврат денег по неиспользованным проездным доку
ментам (билетам) производится при предъявлении документа, 
удостоверяю щ его личность пассажира.

Восстановление проездных документов (билетов) производится 
только в случае утраты  или порчи проездных документов (биле
тов), оф ормленны х на проезд от и до ж елезнодорож ны х станций 
российских ж елезны х дорог в поездах и вагонах формирования 
российских ж елезны х дорог.

Восстановление проездных документов (билетов) на обратный 
проезд производится в пунктах их приобретения или в кассах ж е
лезнодорож ной станции отправления.

Пассажир, предъявивш ий в поезде проездной документ (билет), 
срок действия которого истек или в котором указаны  фамилия или 
номер документа, удостоверяю щ его личность, не соответствую 
щ ие фамилии или номеру, указанны м в документе, удостоверяю 
щем личность пассажира, считается безбилетным.

П ассаж иры  имею т право для проезда в поездах дальнего и 
местного следования:
■ приобретать проездные документы (билеты) в лю бой поезд и 

лю бой вагон до указанной ими ж елезнодорож ной станции на
значения, открытой для осущ ествления операций по перевозке 
пассажиров;

■ провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не 
старш е 5 лет, если он не заним ает отдельное место, а также 
детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с та
рифом;

■ провозить с собой кроме мелких вещ ей ручную кладь, разм еры  
и масса которой определяю тся правилами оказания услуг по 
перевозке пассажиров, а такж е грузов, багажа, грузобагаж а для 
личных (бытовых) нужд на ж елезнодорож ном транспорте;

■ сдавать для перевозок багаж  согласно перевозочны м докумен
там за плату в соответствии с тарифом;

■ делать остановку в пути следования с продлением срока дей 
ствия проездны х документов (билетов) не более чем на 10 сут;



■ продлевать срок действия проездных документов (билетов) в 
случае болезни в пути следования на врем я болезни, подтверж 
денной документами лечебных учреждений, в случае непредо- 
ставления пассаж ирам мест в поезде на время до отправления 
следующего поезда, в котором пассаж ирам  будут предоставле
ны места;

■ вы езж ать поездом, отходящим ранее того поезда, н а  который 
приобретены  проездны е документы (билеты), с необходимой 
отметкой в ж елезнодорож ной билетной кассе;

ш возобновить действие проездных документов (билетов) на дру
гой поезд при условии доплаты стоимости плацкарты вслед
ствие опоздания на поезд в течение 3 ч либо вследствие болез
ни или несчастного случая в течение 3 сут с момента отправле
ния поезда, на который приобретены  проездны е документы 
(билеты), а в случае отказа от поездки получить обратно стои
мость проезда за  вычетом стоимости плацкарты.
П роезд детей в поездах дальнего и местного следования в воз

расте до 10 лет без сопровождения взрослых не допускается.
П ри возврате неиспользованного проездного документа (биле

та) для проезда в поездах дальнего следования в ж елезнодорож 
ную  билетную  кассу пассаж ир имеет право:
■ не позднее чем за 15 ч до отправления поезда получить обратно 

стоимость проезда, состоящую из стоимости билета и стоимо
сти плацкарты;

■ м енее чем за 15 ч, но не позднее чем за  4 ч до отправления по
езда получить стоимость билета и  50 % стоимости плацкарты;

■ м енее чем за 4 ч до отправления поезда получить обратно стои
мость билета. Стоимость плацкарты в таком случае не выплачи
вается.
П ри возврате проездного документа (билета) на обратный вы 

езд в пункте его приобретения не позднее чем за 24 ч до отправле
ния поезда пассаж иру выплачивается стоимость проезда, при  воз
врате проездного документа (билета) позднее указанного срока, 
но до отправления поезда — стоимость проезда за вычетом стои
мости плацкарты. П ри возврате проездного документа (билета) на 
обратный выезд в пункте обратного отправления действует поря
док, установленный настоящ им пунктом. Н езависимо от сроков 
возврата проездного документа (билета) до отправления поезда 
стоимость проезда выплачивается в случаях отмены поезда, за
держ ки отправления поезда, непредставления указанного в про
ездном документе (билете) места и несогласия пассаж ира восполь
зоваться другим местом, болезни пассаж ира.



Удержание стоимости проезда при возврате проездного доку
мента (билета) не производится при опоздании п ассаж ира в 
пункте пересадки  на согласованны й поезд по вине ж елезной  д о 
роги.

Получить обратно стоимость проезда за вычетом стоимости 
плацкарты за непроследованное пассажиром расстояние при п ре
кращ ении поездки в пути следования. Возврат причитаю щ ейся 
пассажиру суммы осущ ествляется в порядке, предусмотренном 
правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагаж а на ж елез
нодорожном транспорте.

При прекращ ении поездки в пути следования в связи  с п ере
рывом движ ения поездов по обстоятельствам, не зависящ им от 
ж елезной дороги, пассаж иру возвращ ается стоимость проезда не- 
проследованного им расстояния; по обстоятельствам, зависящ им 
от ж елезной дороги, пассаж иру возвращ ается стоимость проезда.

Ж елезны е дороги осущ ествляю т по предварительным заявкам 
организаций продаж у им проездны х документов (билетов) для п е
ревозок групп пассажиров.

В пассаж ирских поездах с вагонами повыш енной ком ф ортно
сти пассажирам предоставляется платное сервисное обслужива
ние, стоимость которого вклю чается в стоимость проезда. При 
этом пассажирам, имеющим право на бесплатный проезд в ваго
нах с 2-местными купе (СВ) и в вагонах с 4-местными купе, такое 
сервисное обслуживание предоставляется при условии внесения 
соответствующ ей платы за комплекс сервисных услуг.

Комплекс услуг и порядок их предоставления в вагонах повы 
ш енной комфортности определяю тся федеральным органом ис
полнительной власти в области ж елезнодорожного транспорта.

В поездах дальнего и местного следования пассаж иры  за от
дельную плату обеспечиваю тся питанием в вагонах-ресторанах 
или вагонах-кафе (при наличии их в составах указанны х поездов). 
Порядок организации работы вагонов-ресторанов и вагонов-кафе 
определяется федеральны м органом исполнительной власти в об
ласти ж елезнодорож ного транспорта.

В случае задерж ки отправления поезда дальнего или местного 
следования или его опоздания на ж елезнодорож ную  станцию  н а
значения пассаж ир вправе в течение 45 дней предъявить претен
зию об уплате ш трафа, предусмотренного ст. 130 Ф едерального 
закона «Транспортный устав ж елезны х дорог Российской Ф едера
ции», в адрес ж елезной дороги отправления или назначения по 
своему усмотрению . При этом к указанной претензии  пассаж ир 
прилагает проездной документ (билет). Ж елезная дорога обязана



рассмотреть полученную претензию  и о результатах ее рассм отре
ния уведомить в письменной форме заявителя в течение 30 дней с 
даты получения претензии.

Перевозка багажа. Каждый пассажир имеет право бесплатного 
провоза с собой на один проездной документ (билет) кроме мел
ких вещ ей такж е ручной клади массой не более 36 кг, разм еры  ко
торой по сумме трех изм ерений не превы ш ает 180 см. Указанная 
ручная кладь независимо от рода и вида упаковки долж на разм е
щаться в вагонах в специально отведенных для этого местах.

Не допускаются к перевозке ручной кладью вещи, которые могут 
повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также 
огнестрельное оружие, зловонные, огнеопасные, отравляющие, лег
ковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества.

П еречень предметов и вещ ей ручной клади, превыш аю щ их вес 
или габариты, предусмотренные настоящ им пунктом, и порядок 
их перевозки устанавливаю тся правилами перевозок пассажиров, 
багаж а и грузобагажа.

Каждый пассаж ир имеет право перевозить в поездах домаш них 
ж ивотны х и птиц за плату. Порядок перевозки ж ивотны х и птиц 
определяется правилами перевозок пассажиров, багаж а и грузоба
гажа.

Ж елезнодорож ны е камеры  хранения независимо от наличия у 
граж дан проездных документов (билетов) осущ ествляю т хранение 
ручной клади в соответствии с законодательством Российской Ф е
дерации. Сроки хранения ручной клади устанавливаю тся правила
ми перевозок пассажиров, багаж а и грузобагажа. За естественную  
порчу сданных на хранение скоропортящ ихся продуктов ж елезная 
дорога ответственности не несет.

П еречень предметов и вещ ей ручной клади, превыш аю щ их 
массу или габаритные размеры, предусмотренные настоящ им пун
ктом, и порядок их перевозки устанавливаю тся правилами п ере
возок пассажиров, багаж а и грузобагажа.

Багаж  выдается на железнодорожной станции назначения предъ
явителю багажной квитанции и проездных документов (билетов). 
Выдача багажа проводится в течение всего времени, когда ж елезно
дорожная станция открыта для выполнения операций по приему и 
выдаче багажа. На железнодорожной станции назначения прибыв
ший багаж хранится бесплатно 24 ч без учета дня прибытия.

За хранение багаж а сверх установленного срока взимается пла
та в порядке, определенном правилами оказания услуг по перевоз
ке пассажиров, а такж е грузов, багаж а и грузобагаж а для личных 
(бытовых) нужд на ж елезнодорож ном транспорте.



Багаж, не востребованны й в течение 30 дней со дня его прибы 
тия, а такж е грузобагаж  ф изических лиц, не востребованны й в т е 
чение 30 дней с момента уведомления в письменной форме полу
чателей о прибы тии грузобагажа, и грузобагаж ю ридических лиц, 
не востребованны й в течение 10 дней с момента уведомления в 
письменной ф орм е получателей о прибытии грузобагажа, подле
ж ат реализации в порядке, предусмотренном настоящ им Уставом.

Ответственность и обязанности перевозчика. Если с пассаж и
ром по вине ж елезной дороги произош ел несчастны й случай, то 
он имеет право на получение страхового возмещ ения, так как в 
стоимость билета входит страховой взнос.

В соответствии с Уставом и П равилами перевозки  пассажиров 
на транспорте предоставление транспортных услуг реализуется с 
соответствующ им уровнем ком ф орта и качеством и включает в 
себя:
■ наличие в вагоне марш рута движения, расписания, таблички с 

фамилией, именем и отчеством проводника;
■ поддерж ание температуры  в вагоне в соответствии с санитар

ными нормами (не ниж е 18 °С);
■ содерж ание вагона в чистоте (влажная уборка вагона, купе и 

туалетов не менее 4 раз в сутки);
■ не менее 3 раз в сутки подачу чая, кофе и кондитерских изде

лий, а в СВ-вагонах поездов всех категорий — в лю бое время 
суток по требованию  пассажиров;

■ работу проводника в форм енной одежде, а при обслуживании 
пассажиров — в белой куртке или фартуке;

■ наличие кипяченой воды, столовых принадлежностей, игр;
■ наличие радиоустановки в вагоне;
■ оказание первой доврачебной помощ и пассаж иру и др.

В поездах международного сообщ ения дополнительно к опи
санному выш е проводник вагона обязан:
■ знать телефоны , адреса и реквизиты  представительств страны 

за рубежом;
■ делать отметки по требованию  пассаж ира на проездны х доку

ментах и заверять их штампом;
■ принимать от пассаж иров заявки (заказы) на завтрак, обед и 

ужин в ресторане и др.
П роводнику вагона з а п р е щ а е т с я :

■ перевозить чуж ие вещ и или почту;
■ предлагать пассаж ирам уже использованное белье;
■ требовать и брать от пассаж иров чаевые;
■ взимать за  услуги больше установленной стоимости;



■ закры вать один из туалетов;
курить в вагоне и служебном купе;

■ находиться в состоянии алкогольного опьянения и др.
Перевозка туристских грузов. П еревозка туристских грузов и

багаж а регламентируется Правилами оказания услуг по перевозке 
пассажиров, а такж е грузов, багаж а и грузобагаж а для личных 
(бытовых) нужд на федеральном ж елезнодорож ном  транспорте 
(утвержденными П остановлением П равительства Российской Ф е
дерации от 11 марта 1999 г. № 277 г.) и П равилами перевозки пас
сажиров, багаж а и грузобагаж а по ж елезной дороге в межгосудар
ственном сообщении.

Туристские грузы (оборудование, снаряжение, палатки и др.) пе
ревозятся в режиме как ручной клади, так и грузобагажа. Процедур
но отнесение ручной клади к той или иной категории груза произво
дится на железнодорожных станциях и вокзалах в специальных ве
совых с переоформлением ручной клади в багаж при превыш ении 
нормы 36 кг. При посадке на малых станциях, где нет весовых, эта 
задача возложена на проводника вагона (в который производится по
садка). В некоторых крупных городах появились контрольно
пропускные пункты (КПП) — весовые. И в том, и в другом случае 
при превыш ении нормы взимают дополнительную плату, зависящую 
от превыш ения веса и расстояния, на которое перевозится груз.

Ручной кладью считаются легко переносимы е предметы и вещи, 
независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим разм е
рам без затруднений помещаются в вагонах на местах, преду
смотренных для разм ещ ения ручной клади.

Забота о целости и сохранности перевозимой ручной клади — 
обязанность пассажира. Не допускается разм ещ ение ручной кла
ди на местах, предназначенны х для пассажиров, а такж е в прохо
дах между сиденьями, в коридорах, на площ адках вагонов (в там
бурах). Запрещ ается такж е перевозка крупногабаритны х вещей, 
не относящ ихся к ручной клади, разм еры  которых по сумме трех 
изм ерений  превыш аю т 200 см.

Кажды й пассаж ир имеет право провести с собой бесплатно 
ручную кладь весом не свыше 36 кг (на билет полный или дет
ский). Разреш ается провоз при себе байдарок в счет нормы веса 
ручной клади пассаж ира в разобранном виде, которые по своим 
разм ерам  могут быть разм ещ ены  в вагоне на местах, предназна
ченны х для ручной клади. Излиш ню ю  ручную кладь пассаж ир 
обязан сдавать в багаж.

Не допускаю тся к перевозке ручной кладью вещи, которы е мо
гут повредить или загрязнить вагон или вещ и пассажиров, а такж е



огнестрельное оружие, зловонные, огнеопасные, отравляю щ ие, 
легковоспламеняю щ иеся, взрывчаты е вещ ества (кроме случаев, 
предусмотренных специальными правилами), а такж е предметы, 
не допускаемые к перевозке таможенными правилами.

К перевозке багажом принимаю тся вещи и предметы, масса 
одного места которых не превы ш ает 75 кг, а длина 3 м. М инималь
ная масса отправки — 10 кг. Неделимые предметы массой свыш е 
75 кг принимаю тся к перевозке из расчета одно место на один б и 
лет. П еревозка предметов массой более 75 кг, сданных сверх этого 
количества, оплачивается по тариф у грузобагажа.

При согласии пассаж ира багаж  может быть отправлен по дру
гому марш руту или в другом поезде, не указанном в билете, в том 
числе ранее поезда, на котором должен следовать пассажир. Об 
этом в багаж ной квитанции делается отметка: «Багаж отправить... 
(число)» или «Багаж отправить по мврторуту...».

В случае неприбы тия багажа, о выдаче которого пассаж иром  
предъявлено требование, станция назначения обязана на обрат
ной стороне багаж ной квитанции после истечения срока доставки 
сделать отметку «Багаж не прибыл», поставить ш темпель с о б о 
значением года, месяца, числа и получить от пассаж ира заявление 
с указанием адреса для посылки ему уведомления о прибы тии б а
гажа.

Багаж  считается утраченным и пассажир имеет право потребо
вать возмещ ения его стоимости, если багаж не прибудет на стан 
цию назначения по истечении 10 сут После окончания срока его 
доставки.

В конце 1994 г. М инистерство путей сообщ ения России издало 
указание, в котором оговорено, что с 15 декабря 1994 г. в поездах 
дальнего следования на российских железных дорогах пассаж ир 
вправе дополнительно к норме провести с собой:
■ излиш ню ю  ручную кладь массой до 14 Кг за отдельную плату по 

тариф у багаж а массой 50 кг с выдачей квитанции по форме ЛУ- 
12 А;

■ излиш ню ю  ручную кладь массой до 50 кг бесплатно на один ку 
пленный за полную стоимость билет в одном купе спального 
или купейного вагона;

■ с разреш ения начальника станции или вокзала ручную кладь 
массой до 150 кг бесплатно в отдельном купе с оплатой полной  
стоимости за 4 места (кроме фирменных поездов).
Во всех случаях перевозимы й в вагоне багаж  долж ен р а зм е 

щаться в специально отведенных для перевозки ручной клади м е 
стах.



Мировые тенденции обслуживания туристов железнодорож
ным транспортом. В Западной Европе ж елезнодорож ны й тран с
порт наиболее популярен при проведении туристских путеш е
ствий. Н а его долю приходится около 30 % общего объема п ере
возок всеми видами транспорта. Это объясняется умеренны ми 
тариф ам и и многочисленными льготами, высоким уровнем серви
са в пути следования, наличием высокоскоростных и сверхско
ростных маршрутов, открытием прямого сообщ ения под Ла- 
М аншем, наличием единых согласованных систем обслуживания, 
а такж е разветвленной сетью ж елезны х дорог

В Европе туристские перевозки реализую тся как специальны 
ми туристскими или экскурсионными поездами, так и рейсовы ми 
(графиковыми) экспрессами.

Ж ители  Ц ентральной Европы пользуются скоростными ж елез
ными дорогами TEE (Trans European Express). Во Ф ранции путеш е
ственники предпочитаю т суперскоростной поезд TGV (Train а 
Grande Vitesse), доставляю щ ий пассаж иров из П ариж а в М арсель 
за 4 ч 40 мин; в Лион, Н ант — за 2 ч; Бордо — за 3 ч.

Высокоскоростные поезда D-Train курсирую т в Германии, су
перскоростной поезд Cercanias — в Испании. Среди туристов Ев
ропы большой популярностью пользуются ночные экспрессы: 
Вена — Венеция, Вена — Цюрих, Вена — Гамбург, Рим — Ж енева, 
Брюссель — Лондон, П ариж  — Лондон (через Ла-М анш).

О собой популярностью  у туристов пользуется «Восточный 
экспресс» (O rient Express) — первоклассная ж елезнодорож ная 
линия П ариж  — Стамбул, открытая ещ е в 1883 г. П оезд следует из 
П ариж а через Страсбург, М юнхен, Вену, Будапешт, Бухарест, да
лее — в Стамбул. Здесь одно из самых качественны х в Европе об
служ ивание пассаж иров. А налогичный экспресс курсирует м еж 
ду Л ондоном и Венецией. Скорость движ ения таких поездов — 
300 км /ч . В стоимость билета в первом классе входит изы сканное 
питание.

С 1980 г. «Восточный экспресс» восстановлен в своем первона
чальном ретро-стиле.

Н аиболее крупный европейский туроператор, специализиру
ю щ ийся на организации путеш ествий на скоростных и суперско- 
ростных экспрессах, — ф ирм а W agon Lits.

В настоящ ее время общ ая протяж енность ж елезнодорож ны х 
магистралей мира, на которых курсирую т высокоскоростные по
езда, составляет около 10 000 км.

П ервая в мире высокоскоростная дорога Токио — О сака была 
построена в 1964 г. К настоящ ему времени в Японии уж е сущ е



ствует сеть ж елезны х дорог, скорость движ ения поездов на кото
рой составляет около 300 км /ч .

Скоростные магистрали построены  в Европе по марш рутам 
П ариж  — Лион, Кельн — Ф ранкфурт, Ню рнберг — Эрф урт — Галле, 
Лейпциг — Берлин, Верона — М юнхен, М адрид — Барселона, Д уб
л и н — Белфаст и др.

Разработаны  проекты таких магистралей в Ш вейцарии, Н идер
ландах, Испании, Ф инляндии, Великобритании, США.

Реализация проектов высокоскоростных магистралей активи
зировалась после введения в эксплуатацию тоннеля под Ла- 
М аншем. За  рубеж ом ш ироко используется система чартерны х 
туристских поездов (Charter coach). В составе такого поезда им е
ются дополнительные грузовые платформы для перевозки личных 
автомобилей туристов. По прибы тии в страну (город) турист п ро
долж ает свое путеш ествие на своем автомобиле.

Туристские поезда оборудованы вагонами с широким обзором, 
низким уровнем шума и вибраций, удобной мебелью, кондиционера
ми, телефонами в первом классе и другими атрибутами комфорта.

Во многих странах Европы курсирую т специальны е экскурси
онные поезда (Panoramic), расписание которых увязано с расписа
нием морских и речных судов.

Популярен такж е марш рут N ight Ferry («Ночной паром»): 
Лондон — Д у вр — Д ю нкерк— П ариж . Здесь сочетается увлекатель
ное сухопутное путеш ествие по территории Великобритании и 
Ф ранции с морским путеш ествием через пролив на пароме.

Кроме перечисленны х выш е следует отметить ряд популярных 
туристских ж елезнодорож ны х экспрессов, эксплуатирующихся в 
различных странах мира: австралийский туристский экспресс 
Indian Pacific, курсирую щ ий через всю страну с востока на запад 
по марш руту Сидней — Перс, фирменный туристский экспресс 
Golden Arrow («Золотая стрела»), курсирующ ий по маршруту 
Лондон — П ариж , туристский высококомфортабельный поезд в 
Ю жной Африке, пересекаю щ ий всю страну и следующий по марш 
руту П реф тория — Кейптаун, американский аналог «Восточного 
экспресса», курсирую щ ий между Вашингтоном и Чикаго, популяр
ный испанский туристский поезд Al Andalus («Андалузский экс
пресс»), следующий по двум маршрутам: М адрид — Севилья — 
Кордова — Гранада — Рондо — Севилья — М адрид (8 дней — 7 но
чей); Севилья — Кордова — Гранада — Рондо — Севилья (7 дней — 6 
ночей). Здесь комфортабельные ретро-купе оборудованы конди
ционером, телевизором, туалетом, душем. Кроме того, в составе 
поезда имею тся вагоны-рестораны, бары, библиотека и др.



Н аиболее мощ ные ж елезнодорож ны е системы Европы имею т 
такие страны, как Германия, Франция, Великобритания, Италия и 
Испания.

Н ациональная сеть ж елезны х дорог Германии (German Rail) 
протяженностью  около 30 тыс. км с 2,5 тыс. вокзалами и станция
ми перевозит в год около миллиарда пассажиров. Она соединяет 
50 городов страны и является удобным европейским туристским 
транзитом.

С пециф икой путеш ествий за рубежом по ж елезной дороге яв 
ляется разграничение вагонов на классы (первый, второй и ту
ристский), а купе — на мужские, ж енские и семейные, курящ ие и 
некурящ ие, люкс, одно-, двух-, трех-, четы рехместные и турист
ские (до 6 мест).

Дети по международным правилам в отнош ении разграниче
ний купе на мужские и ж енские «приобретаю т пол» с 12 лет.

В Европе принята следующая классиф икация поездов:
■ TD — межконтинентальный экспресс;
■ 1C — международный экспресс;
■ ICL — скоростной суперэкспресс;
■ ТЕЕ — фирменны й экспресс;
■ ЕС — скоростной экспресс;
■ Е — скорый поезд;
■ RSB — пригородный поезд и др.

Для туристов и других категорий пассаж иров за рубежом сущ е
ствуют различны е системы льгот и скидок.

Система Eurailpass действует в 17 странах Европы при следова
нии по ж елезны м дорогам:
■ билет без лимита расстояния (для первого класса) действует до 

15 дней и стоит 498 долл. США, до 3 мес — 1 398 долл. США;
■ билет для молодежи (при наличии удостоверения меж дународ

ных студенческих организаций) без лимита расстояния д ей 
ствует до 15 дней и стоит 398 долл. США, на один месяц — 578 
долл. США, два месяца — 768 долл. США;

■ ДЛЯ компаньонов, следующих вдвоем (или более), и др.
Такая система скидок действует при  проезде на территорию  

Австрии, Бельгии, Дании, Ф инляндии, Ф ранции, Германии, Гре
ции, Нидерландов, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, 
Португалии, Испании, Ш веции, Ш вейцарии и Норвегии.

С истема Interrail — это согласованные льготные тариф ы  на ж е 
лезнодорож ном транспорте 27 стран Европы и Африки. О на пред
полагает льготы молодежи до 26 лет, а такж е льготы взрослым ту 
ристам.



Дисконтны е карты этой системы можно приобрести по семи 
зонам, где цена составляет 250 — 260 долл. США. Время действия 
билета — до 15 дней (одна зона), до одного месяца (до семи зон). 
Такие дисконтны е карты мож но приобрести и в России.

Система Euronight — льготные тариф ы  на скоростных и супер- 
скоростных экспрессах.

В каж дой стране сущ ествуют свои национальные тарифы, 
предусматриваю щ ие дополнительные льготы. Так, в Великобрита
нии мож но купить льготный именной билет с большой скидкой на 
проезд без ограничения расстояния в отдельные периоды времени 
(система British Rail System). Кроме того, на английских ж елезны х 
дорогах мож но приобрести проездной билет (British pass) для ту
ристов и гостей, а такж е для молодежи со значительными скидка
ми, действую щ ими только для второго класса. Здесь ж е установ
лен самый льготный лимит перевозки багаж а без дополнительной 
оплаты: в первом классе — 70 кг, во втором — 50 кг (в других ев 
ропейских странах такой лимит составляет 20 — 35 кг). На ж елез
ных дорогах Великобритании можно провозить бесплатно четы 
рех детей в возрасте до 5 лет, а для детей в возрасте от 5 до 16 лет 
действует 50%-ная скидка.

В Германии дети до 4 лет следуют бесплатно, с 4 до 11 лет — за 
50%. М олодежь (от 12 до 26 лет) получает скидку по школьным 
или студенческим билетам в вагоне второго класса. Для туристов в 
Германии продаю тся льготные билеты на 5, 10, 15 дней и 1 мес. 
Такие билеты кроме ж елезнодорож ного транспорта действитель
ны на некоторы х автобусных и речных маршрутах.

Туристам при реализации ж елезнодорож ны х туров в крупные 
города (Лондон, Стокгольм) продаю тся льготные билеты на все 
виды городского транспорта (common carrier).

Значительны е льготы туристам предоставляю тся на ж елезны х 
дорогах Австрии. Здесь продается открытый билет, действую щ ий 
15, 30 и 60 дней, стоимостью на 20% ниже, чем с ф иксированной 
датой. У казанные льготы для туристов за рубежом являю тся важ 
ным стимулом развития туризма в целом.

Н аибольш ую  популярность ж елезнодорож ны е путеш ествия по
лучили в Германии, Великобритании и Ш вейцарии. Если жители 
Великобритании и Ш вейцарии предпочитают путеш ествовать по 
своим странам, то немцы путешествую т по Европе, России и А ме
рике. Особой популярностью здесь пользуются путеш ествия на 
паровозной тяге.

Значительны й интерес к ж елезнодорож ны м туристским путе
шествиям проявляю т на американском континенте. Здесь лидиру



ют три основных маршрута: Транс-Канада, Транс-Америка и 
Транс-Атлантика. К анадский тур вклю чает 10-суточный переезд 
Ванкувер — М онреаль (через Виннепег и Оттаву). Ж елезнодорож 
ное путеш ествие по США из Вашингтона в Лос-Анджелес продол
ж ается 12 сут. По пути следования ам ериканский O rient-Express 
заходит в города Чарльстон, Новый Орлеан, Сан-Антонио, Эль- 
Пасо и др. Наконец, трансатлантический ж елезнодорож ны й тур 
начинается в М анагуа и заканчивается на ю жной оконечности 
Ю ж ной А мерики в Пуэрто-М онт, проходя через Гуаякиль, Лиму и 
Сантъяго.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Автомобильный транспорт играет сущ ественную  роль в орга
низации туристских путешествий. Это связано с его мобильно
стью, информативностью  и невысокой стоимостью по сравнению  
с другими видами транспорта. Отличительной особенностью  авто
мобильных перевозок является то, что они используются не толь
ко для массовых перем ещ ений туристов при реализации экскур
сионных, познавательных, развлекательных и шоп-туров, но и для 
трансф ера пассажиров, пользующихся услугами воздушного, ж е 
лезнодорожного и водного транспорта.

В сф ере автомобильных перевозок действует ряд документов 
правового характера, регулирующих деятельность на автомобиль
ном транспорте во внутреннем и международном сообщениях.

Под международными перевозками понимаю тся перевозки, во 
время которых транспортное средство пересекает территории 
хотя бы двух государств.

В основе международных пассажирских автомобильных п ер е
возок леж ат многосторонние и двусторонние договоры, заклю чен
ные между несколькими или двумя государствами на правитель
ственном уровне. Одним из важ нейш их многосторонних догово
ров в этой области является «Конвенция о договоре международной 
автомобильной перевозки  пассажиров и багажа» (КАПП), которая 
была разработана Комитетом по внутреннему транспорту Евро
пейской экономической комиссии ООН в 1973 г.

В октябре 1997 г. в Биш кеке (Кыргызстан) была принята Кон
венция о международной автомобильной перевозке пассаж иров и 
багаж а государств — участников СНГ (КМАПП). Отличительной 
особенностью  КМАПП по сравнению  с КАПП является то, что в

Е



Дисконтные карты этой системы можно приобрести по семи 
зонам, где цена составляет 250 — 260 долл. США. Время действия 
билета — до 15 дней (одна зона), до одного месяца (до семи зон). 
Такие дисконтны е карты мож но приобрести и в России.

Система Euronight — льготные тариф ы  на скоростных и супер- 
скоростных экспрессах.

В каждой стране сущ ествуют свои национальные тарифы, 
предусматриваю щ ие дополнительные льготы. Так, в Великобрита
нии можно купить льготный именной билет с большой скидкой на 
проезд без ограничения расстояния в отдельные периоды времени 
(система British Rail System). Кроме того, на английских ж елезны х 
дорогах мож но приобрести проездной билет (British pass) для ту
ристов и гостей, а такж е для молодежи со значительными скидка
ми, действую щ ими только для второго класса. Здесь ж е установ
лен самый льготный лимит перевозки багажа без дополнительной 
оплаты: в первом классе — 70 кг, во втором — 50 кг (в других ев 
ропейских странах такой лимит составляет 20 — 35 кг). На ж елез
ных дорогах Великобритании можно провозить бесплатно четы 
рех детей в возрасте до 5 лет, а для детей в возрасте от 5 до 16 лет 
действует 50%-ная скидка.

В Германии дети до 4 лет следуют бесплатно, с 4 до 11 лет — за 
50%. М олодежь (от 12 до 26 лет) получает скидку по школьным 
или студенческим билетам в вагоне второго класса. Для туристов в 
Германии продаю тся льготные билеты на 5, 10, 15 дней и 1 мес. 
Такие билеты кроме ж елезнодорож ного транспорта действитель
ны на некоторых автобусных и речных маршрутах.

Туристам при реализации ж елезнодорож ны х туров в крупные 
города (Лондон, Стокгольм) продаю тся льготные билеты на все 
виды городского транспорта (common carrier).

Значительные льготы туристам предоставляю тся на ж елезны х 
дорогах Австрии. Здесь продается открытый билет, действую щ ий
15, 30 и 60 дней, стоимостью на 20 % ниже, чем с ф иксированной 
датой. Указанные льготы для туристов за рубежом являю тся важ 
ным стимулом развития туризма в целом.

Наибольшую популярность ж елезнодорож ны е путеш ествия по
лучили в Германии, Великобритании и Ш вейцарии. Если жители 
Великобритании и Ш вейцарии предпочитают путеш ествовать по 
своим странам, то немцы путешествую т по Европе, России и А ме
рике. Особой популярностью здесь пользуются путеш ествия на 
паровозной тяге.

Значительный интерес к ж елезнодорож ны м туристским путе
шествиям проявляю т на американском континенте. Здесь лидиру



ют три основных маршрута: Транс-Канада, Транс-Америка и 
Транс-Атлантика. Канадский тур включает 10-суточный переезд 
Ванкувер — М онреаль (через Виннепег и Оттаву). Ж елезнодорож 
ное путеш ествие по СШ А из Вашингтона в Лос-Анджелес продол
жается 12 сут. По пути следования ам ериканский O rient-Express 
заходит в города Чарльстон, Новый Орлеан, Сан-Антонио, Эль- 
Пасо и др. Наконец, трансатлантический ж елезнодорож ны й тур 
начинается в М анагуа и заканчивается на ю ж ной оконечности 
Ю жной Америки в Пуэрто-М онт, проходя через Гуаякиль, Лиму и 
Сантъяго.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Автомобильный транспорт играет сущ ественную  роль в орга
низации туристских путешествий. Это связано с его мобильно
стью, информативностью  и невысокой стоимостью по сравнению  
с другими видами транспорта. Отличительной особенностью  авто
мобильных перевозок является то, что они используются не толь
ко для массовых перем ещ ений туристов при реализации экскур
сионных, познавательных, развлекательных и шоп-туров, но и для 
трансф ера пассажиров, пользующихся услугами воздушного, ж е 
лезнодорожного и водного транспорта.

В сф ере автомобильных перевозок действует ряд документов 
правового характера, регулирующих деятельность на автомобиль
ном транспорте во внутреннем и международном сообщениях.

Под международными перевозками понимаю тся перевозки, во 
нремя которых транспортное средство пересекает территории 
хотя бы двух государств.

В основе международных пассаж ирских автомобильных п ер е
возок леж ат многосторонние и двусторонние договоры, заклю чен
ные между несколькими или двумя государствами на правитель
ственном уровне. Одним из важ нейш их многосторонних догово
ров в этой области является «Конвенция о договоре международной 
автомобильной перевозки пассажиров и багажа» (КАПП), которая 
пыла разработана Комитетом по внутреннему транспорту Евро
пейской экономической комиссии ООН в 1973 г.

В октябре 1997 г. в Биш кеке (Кыргызстан) была принята Кон
цепция о международной автомобильной перевозке пассаж иров и 
багажа государств — участников СНГ (КМАПП). Отличительной 
особенностью КМАПП по сравнению  с КАПП является то, что в

13.3 .



ней оговариваю тся вопросы страхования, порядок таможенного, 
пограничного и санитарного видов контроля.

Под регулярной  перевозкой  понимается перевозка, которая 
осущ ествляется с определенной частотой по обозначенному марш 
руту, а посадка и высадка пассаж иров могут происходить только 
на заранее определенных местах остановок. Регулярные перевоз
ки выполняю тся по ранее установленным расписаниям  и утверж 
денным тарифам .

Н ерегулярная перевозка  — это перевозка с закрыты ми дверя
ми, осущ ествляемая одним транспортным средством, перевозя
щим одну и ту  ж е группу пассаж иров на протяж ении всей поезд
ки, начинаю щ ейся и заканчиваю щ ейся в месте отправления или 
заканчиваю щ ейся в месте назначения, если транспортное сред
ство возвращ ается обратно порожним.

В целях либерализации пассаж ирских перевозок автомобиль
ным транспортом страны ЕС в 1982 г. заключили в Дублине «Со
глашение о международной нерегулярной перевозке пассажиров 
автобусами» (АСОР). Впоследствии аналогичное соглаш ение («Ин- 
тербус»), предназначенное для присоединения к АСОР, было р аз
работано Комитетом внутреннего транспорта Европейской Ко
миссии ООН.

Российская Ф едерация, как правило, осущ ествляет автомобиль
ное сообщ ение на основании двусторонних соглашений. Такие со
глашения Россия имеет с А зербайджаном, Австрией, Албанией, 
Арменией, Беларусью, Бельгией, Болгарией, Великобританией, 
Венгрией, Германией, Грецией, Грузией, Данией, Ираном, И рлан
дией, Италией, Казахстаном, Кипром, Китаем, Киргизией, Л атви
ей, Литвой, Люксембургом, М акедонией, Молдовой, М онголией, 
Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, 
Сербией, Словакией, Словенией, Таджикистаном, Украиной, Ф ин
ляндией, Ф ранцией, Хорватией, Чехией, Ш вейцарией, Ш вецией, 
Эстонией. В соответствии с этими соглаш ениями компетентными 
органами договариваю щ ихся сторон заблаговременно передаются 
друг другу предлож ения по организации регулярных перевозок.

К международным документам, регулирующим инфраструкту
ру в области автомобильных перевозок, относится «Европейское 
Соглашение о международных магистралях» (от 15 ноября 1975 г.) 
и Европейское Соглашение о важ нейш их линиях международных 
ком бинированных перевозок и соответствующ их объектах (от
1 ф евраля 1991 г.).

В первом документе приведены: определение плана междуна
родной сети «Е», перечень дорог международной сети; условия,



которым долж ны  соответствовать международные автомобильные 
магистрали. Во втором документе приведен перечень меж дуна
родных терминалов, пограничных пунктов и ж елезнодорож но
паромных переправ и портов, имею щ их значение для м еж дуна
родных комбинированных перевозок; определены технические 
характеристики грузовых автотранспортных средств для перевоз
ки на ж елезнодорож ны х платформах и т. п.

В России учреж дена организация — Ассоциация меж дународ
ных автоперевозчиков (АСМАП), которая, являясь членом М еж ду
народного сою за автомобильного транспорта, оказы вает помощ ь в 
практических вопросах, связанны х с организацией автоперевозок 
за рубеж.

Организация туристских путешествий на внутренних марш
рутах. О дним из важ ны х правовы х документов, касаю щ ихся вну
тренних автоперевозок, является Закон РФ «О безопасности  д о 
рож ного движ ения». Закон  преследует цель защ иты  ж изни , здо 
ровья и имущ ества граж дан, интересов общ ества и государства 
путем предупреж дения дорож но-транспортны х происш ествий 
или сн и ж ен и я тяж ести  последствий, возникаю щ их в их резуль
тате.

Согласно Закону все автотранспортные средства, изготовлен
ные на территории России или ввезенны е и з-за рубеж а на срок 
более б мес, долж ны иметь сертиф икаты  соответствия, выданные 
уполномоченными органами. Кроме того, в целях обеспечения 
безопасности движ ения Закон предусматривает введение обяза
тельного медицинского освидетельствования водителей и канди
датов в водители, а такж е проведение предрейсовых, послерейсо- 
вых и текущ их медицинских осмотров.

Автобус представляет собой автотранспортное средство с дви
гателем, предназначенное для перевозки пассажиров с числом 
мест для сидения (помимо сиденья водителя) более 8. Автобусы 
предназначены  для перевозки  пассаж иров по установленному 
марш руту с посадкой и высадкой на предусмотренных остановках 
или по маршрутам, определяемым заказчиком — ю ридическим 
или ф изическим  лицом.

По территориальному признаку автобусные перевозки подраз
деляю т на городские, пригородные, междугородные и меж дуна
родные. В зависимости от назначения перевозки автобусы могут 
быть общ его пользования, туристско-экскурсионные и специаль
ные (школьные; вахтовые; для доставки работников на производ
ственны е объекты, удаленные от общих линий городского пасса
ж ирского транспорта, и т. п.).



По числу мест различаю т автобусы:
■ особо малой вместимости — микроавтобусы (с числом мест 

9 — 11 чел.), к которым относятся автобусы марок УАЗ, РАФ, 
«газель»;

■ малой вместимости (с числом мест 21 — 26 чел.);
■ средней вместимости (с числом мест 33 — 34 чел.);
■ большой вместимости, рассчитанные на 41 — 45 чел.;
■ особо большой вместимости (с числом мест от 54 — 56 до 80). 

Автобусы бываю т одно-, полутора- и двухэтажные.
Для организации различны х поездок внутри страны автотран

спортные предприятия могут предоставлять заинтересованны м 
организациям (турфирмам, учебным заведениям, промышленным 
предприятиям и т.п.) автобусы как для осущ ествления перевозок 
по постоянным маршрутам, так и для разовы х рейсов. Очень часто 
в качестве заказчика автотранспортных средств выступают тур
фирмы, которые занимаю тся реализацией автобусных туров, но 
при этом или совсем не имею т собственного транспорта, или ж е 
его количество не может обеспечить все запланированны е 
туристско-экскурсионные программы. В этом случае между заказ
чиком и владельцем автобуса заключается договор на аренду 
транспортного средства, как правило, с экипажем.

Основными обязанностями перевозчика являются: предостав
ление автобуса в технически исправном состоянии; соответствие 
квалификации экипаж а установленным требованиям; наличие 
страхования транспортного средства; заправка автобуса топливом; 
быстрый рем онт в случае поломки автобуса или зам ена его равно
ценным автобусом; оплата ш траф а за наруш ение правил дорож но
го движ ения по вине водителя; обеспечение автобуса оборудова
нием, повыш аю щ им комфортность и безопасность перевозки, ви 
део- и аудиосистемами, кондиционерами, нагревателями для воды, 
биотуалетом, аптечкой и др.

К основным обязанностям заказчика относятся:
■ использование автобуса по назначению  в пределах срока и по 

маршруту, указанны м в заявке;
■ поддерж ание порядка в салоне транспортного средства;
■ выделение средств на эксплуатацию автобуса (расходы на то

пливо, дорож ны е сборы, стоянки автобуса и т.д.);
■ обеспечение прож ивания водителей в гостиницах;
■ оплата ш трафов за наруш ение реж им а труда и отдыха водите

лей по вине арендатора и др.
Согласно «Временным правилам перевозок пассажиров и бага

ж а автомобильным транспортом в Российской Ф едерации» дви



жение туристско-экскурсионных автобусов по маршрутам боль
шой протяж енности (более 100 км) допускается с 6 до 22 ч.

Туристско-экскурсионные перевозки детей и учащихся учеб
ных заведений требую т особых условий их осущ ествления. При 
реализации таких перевозок, во-первых, требуется получить пись
менное разреш ение соответствующ их органов народного образо
вания; во-вторых, транспортным организациям необходимо поста
вить в известность органы Государственной инспекции по безо
пасности дорожного движ ения (ГИБДД) о времени и марш руте 
поездки.

Заявки на организацию  туристско-экскурсионных перевозок 
детей принимаю тся автотранспортными предприятиями при усло
вии сопровождения групп преподавателями или специально н а
значенными взрослыми из расчета один взрослый не более чем на 
15 детей. Особые требования предъявляю тся в этом случае и к во
дителям; на такие марш руты допускаются только опытные сотруд
ники автотранспортных предприятий (АТП).

Дополнительным условием допуска водителей для осущ ествле
ния перевозки детей в возрасте до 16 лет является непреры вны й 
стаж  работы  водителем в течение трех последних лет. Если марш 
рут перевозки туристов на туристско-экскурсионных автобусах не 
совпадает с маршрутом регулярных перевозок, то его необходимо 
предварительно обследовать на соответствие дорожных условий 
требованиям безопасности.

Продолжительность автобусных туров во внутреннем сообщ е
нии мож ет составлять от 1 до 10 дней. Так, разработаны  одноднев
ные автобусные и ком бинированные (автобусно-пешеходные) 
туры по М оскве, Санкт-Петербургу, Н иж нем у Новгороду и другим 
крупным российским городам; по отдельным городам Золотого 
кольца (Суздаль, Владимир, Ярославль, Сергиев Посад, Переславль- 
Залесский и др.); экскурсии с посещ ением усадеб Абрамцево, Ар
хангельское, Царицыно, Коломенское и др.

Из длительных туров особой популярностью пользуются авто
бусные маршруты в Санкт-Петербург с последующим посещ ени
ем историко-архитектурных ансамблей Павловска, Гатчины, П е
тергофа, Царского Села. Популярны такж е многодневные туры по 
Золотому кольцу, охватываю щ ие посещ ение сразу нескольких го
родов: Владимир — Боголюбово — Суздаль —Углич — Кострома — 
Ярославль; М осква — Владимир — Суздаль — Кострома — Ярос
лавль— Ростов Великий — П ереславль-Залесский — М осква и др. 
Помимо организации автобусных туристско-экскурсионных со
провож даемы х туров на внутренних автомобильных марш рутах



организую тся чартерны е несопровождаемые туры и экскурсион
ные поездки для независимо сф ормированных групп туристов.

Обслуживание пассажиров, пользующихся услугами автотран
спорта, мож ет осущ ествляться с помощью автомобилей-такси ин
дивидуального пользования. П ри этом автомобили-такси должны 
быть технически исправны, иметь соответствующ ую экипировку 
внутри и снаруж и. Таксомоторные перевозки осущ ествляются на 
основании лицензий, выдаваемых территориальными органами 
Российской Ф едерации транспортной инспекции организациям 
или предпринимателям. В лицензии помимо организационных во
просов указы ваю тся перечень услуг, предоставляемых пассаж и
рам, вид и порядок прим енения тарифов, реж им работы автомо
билей-такси н а линии. П осадка-высадка в автомобили-такси мо
ж ет производиться на специально оборудованных таксомоторных 
площадках, на участках улично-дорожной сети, где разреш ена 
остановка соответствующ его подвижного состава, а такж е в м е
стах подачи автомобилей-такси по заказам пассаж иров. Посадка в 
такси и выход и з него осущ ествляю тся с правой стороны автомо
биля после его полной остановки. При поездках с детьми до 12 лет 
нахож дение их на переднем сиденье автомобиля-такси запрещ а
ется. Курить в салоне и откры вать окна разреш ается только при 
обоюдном согласии пассаж иров и водителя. О бязанностями пас
саж ира являю тся погрузка и  выгрузка всех принадлежащ их ему 
вещей.

Заказы  на подачу автомобиля-такси в черте города могут при
ниматься по телефонам (кроме автоматов) и лично от пассажиров 
в зависимости от наличия свободных автомобилей-такси в городе. 
Стоимость подачи такси по заказу  оплачивается заказчиком по по
казанию  таксометра. П рием заказов на автомобили-такси мож ет 
быть организован в гостиницах, санаторно-курортных комплек
сах, на зрелищ ны х мероприятиях на борту самолетов, в поездах 
дальнего следования и др. П ри наличии у  заказчика телефона ему 
сообщ ается номер направленного автомобиля-такси и ориентиро
вочная стоимость услуги. Предварительные заказы  принимаю тся 
на следующие сутки не м енее чем за  12 ч до времени подачи. 
Срочные заказы  подлежат выполнению  в течение установленного 
промеж утка врем ени с момента принятия. Величина такого п ро
межутка времени, а такж е разм ер оплаты предварительных и 
срочных заказов устанавливаю тся по согласованию  с местными 
органами исполнительной власти. П еревозка пассажиров на 
автомобилях-такси за пределы города осущ ествляется на расстоя
ние, не превы ш аю щ ее установленное органами местного само



управления. При выезде за пределы городской черты пассажир, 
находящ ийся на переднем сиденье, должен пользоваться пристяж 
ным ремнем безопасности.

В багаж ном отделении автомобиля-такси допускается провоз 
вещ ей общ ей массой не более 50 кг и только при закрытом багаж 
нике. В салоне такси разреш ается перевозить различные предме
ты и вещи, которые свободно проходят через дверны е проемы ав
томобиля (без снятия ограничителей), не портят и не загрязняю т 
обивку салона и его оборудование, не меш аю т водителю управ
лять автомобилем и пользоваться зеркалом заднего вида. Д опуска
ется провоз кошек, собак в намордниках при наличии поводков и 
подстилок; мелких ж ивотны х в корзинах, сумках и птиц в клетках 
с глухим дном. В легковых автомобилях-такси запрещ ена перевоз
ка строительных материалов, огнеопасных, легковоспламеняю 
щихся, взрывоопасных, отравляющих, едких и зловонных веществ, 
колющих, реж ущ их предметов, оружия без чехлов или упаковки.

Обеспечение безопасности автотранспортных путешествий. 
Как уж е отмечалось, на территории Российской Ф едерации дей 
ствует ряд нормативных документов, направленны х на обеспече
ние безопасности автомобильных перевозок. Для транспортного 
обслуживания туристов наиболее важным является «Положение 
об обеспечении безопасности перевозок пассаж иров автобусами». 
В нем определены основны е задачи ю ридических и ф изических 
лиц, ответственных за реализацию  автобусных перевозок, касаю 
щ иеся надежности водителей транспортных средств.

Основными требованиями, предъявляемыми к водителям, яв 
ляются:
■ наличие соответствующ ей квалификации и стажа;
■ организация стаж ировки и занятий по повыш ению  их п роф ес

сионального мастерства;
■ проведение в установленные сроки предрейсовых и послерей- 

совых медицинских осмотров водителей;
■ соблю дение ими реж им а труда и отдыха.

П ри специальных перевозках детей принимаю тся дополнитель
ные меры  по безопасности движения: автобусы оборудуются бо
ковыми и лобовыми траф аретам и с надписью  «Ш кольный» и опо
знавательными знаками «Дети», движ ение осущ ествляется со ско
ростью не более 60 км /ч  с включением ближнего света фар. Сами 
транспортны е средства должны содержаться в технически исправ
ном состоянии.

Важным фактором, определяю щ им безопасность автобусных 
перевозок, является техническое состояние автомобильных дорог,



улиц, ж елезнодорож ны х переездов, паромных переправ и т.д. М е
стоположение автобусных остановок должно сочетать хорошую 
видимость с безопасностью  движ ения транспортных средств и п е
шеходов в их зоне.

П ереезды  на всех ж елезны х дорогах должны быть оборудова
ны и содерж аться в соответствии с инструкцией по их эксплуата
ции. Открытию  маршрутов регулярных автобусных перевозок, 
проходящих через ж елезнодорож ны е переезды, предшествует их 
комплексное обследование совместно с руководителем организа
ции, в ведении которой находятся эти переезды.

П еревозки автобусов на паромах проводятся в соответствии с 
правилами перевозок пассаж иров и грузов на переправах через 
реки, каналы и другие водоемы. В темное время суток плаватель
ные средства и причалы долж ны  быть освещены; при отсутствии 
надлежащ его освещ ения причалов перевозка автобусов в темное 
время суток на паромной переправе запрещ ается.

Автобусы долж ны пропускаться на паром в первую  очередь. Во 
время въезда автобуса на паром, движ ения парома и съезда с него 
нахождение пассаж иров в автобусе не допускается. На переправе 
должно быть объявление о норме загрузки автотранспортом и 
людьми плавучих средств в соответствии с их водоизмещ ением. 
П еревозка пассаж иров автобусами через ледовые переправы  за 
прещается.

Для обеспечения безопасности автобусных п еревозок следует 
четко соблю дать технологические условия перевозочного п р о 
цесса. К ак уж е было отмечено, на каждый марш рут долж ны быть 
составлены паспорт и схема с указанием  опасны х участков, гр а
ф ик движ ения на основе определения нормативны х значений 
скоростей и с учетом соблю дения реж имов труда и отдыха води
телей.

Помимо этого, при выборе типа и марки автобуса надо учиты 
вать дорож ны е и погодно-климатические условия на маршруте. 
Запрещ ается отклонение от заранее согласованного (утверж ден
ного) маршрута- движ ения автобуса, производство остановок в 
местах, не предусмотренных графиком движ ения, превы ш ение 
установленных скоростных реж имов. Н ормирование скоростей 
движ ения на горных марш рутах производится на основании п ро
ведения пробны х рейсов с водителями разны х возрастны х групп 
в разное время года и при различны х погодных условиях.

В случаях когда на отдельных участках дорож ны е или метеоро
логические условия представляю т угрозу безопасности пассаж ир
ских перевозок (разруш ение дорог, дорожных сооружений, вы-



чванные стихийными явлениями, авариями на т< иловых, газовых 
и электрических коммуникациях), автобусное движ ение на них 
должно быть прекращ ено.

Автомобильный транспорт на международных маршрутах.
О рганизация п еревозок туристов автомобильным транспортом  
между Россией и зарубеж ны м и странам и осущ ествляется на 
основании двусторонних и многосторонних договоров, о кото
рых говорилось ранее. П еревозки  туристов с использованием  
автобусов в меж дународном сообщ ении реализую тся на регуляр
ной и нерегулярной основе. В лю бом случае они долж ны  сопро
вождаться набором документов, относящ ихся к разреш ительной  
системе и непосредственно к водителю  и транспортном у сред
ству.

К водителям, осущ ествляю щим управление автобусом в меж ду
народном сообщении, предъявляется ряд требований, излож ен
ных в Европейском соглашении, касаю щ емся работы экипаж ей 
транспортных средств, производящ их международные автомо
бильные перевозки.

Требования касаются: возраста водителей (не менее 21 года); 
стажа работы  и профессиональной пригодности. Одним из важ 
ных требований, предъявляемых к водителям международных ав
тобусов (и индивидуальных транспортных средств), является на
личие у  них страхового полиса, подтверждаю щ его факт страхова
ния ответственности владельца автотранспортного средства за 
ущерб, нанесенны й третьим лицам. За рубежом такой меж дуна
родный полис назы вается «Зеленая карта» (Green Card). Он дает 
право водителю маш ины въезж ать на территорию  лю бой страны, 
признаю щ ей систему G reen Card.

Страховой сертификат может быть оф ормлен на срок от 15 дней 
до одного года. В настоящ ее время практически во всех зарубеж 
ных странах запрещ ено движ ение без такого страхового сертиф и
ката, его необходимо предъявлять при пересечении каждой грани
цы. В случае если международная «Зеленая карта» отсутствует, во
дителю придется приобретать национальные полисы страхования 
гражданской ответственности на въезд в каждую  страну, располо
ж енную  по марш руту следования (что намного дороже). На стои
мость «Зеленой карты» влияют категория автотранспортного сред
ства и срок ее действия.

Каж дое автотранспортное средство долж но иметь свидетель
ство о регистрации, которое выдается соответствующ ими органа
ми государства (в Российской Ф едерации — органами государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения).



13.4 ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

П еревозки людей по воде относятся к наиболее древним видам 
путеш ествий с использованием транспортных средств. П ервона
чально это были деревянны е плоты и лодки, которые в соврем ен
ном туризме скорее можно отнести к нетрадиционным видам 
транспорта. Развитие научно-технического прогресса привело к 
созданию громадных теплоходов — лайнеров, способных брать на 
борт десятки сотен пассажиров, перевозить их в комфортных 
условиях на большие расстояния, соверш ать кругосветные туры 
по морям и океанам и даже путеш ествовать среди льдов.

Правовые основы обслуживания туристов водным транспор
том. П еревозки  пассаж иров и багаж а морским транспортом  регу
лирую тся документами международного и национального зако
нодательств. П ри меж дународны х перевозках действую т меж ду
народны е договоры  и конвенции, среди которых мож но выделить 
Афинскую  «Конвенцию  о перевозке морем пассаж иров и бага
жа», принятую  в 1974 г. В 1983 г. СССР присоединился к этой 
Конвенции. Российская Ф едерация как правопреем ница С овет
ского Сою за является участником этого соглаш ения. К онвенция 
распространяется на все суда (кроме судов на воздуш ной поду
шке) и прим еняется к лю бой международной перевозке, если 
судно плавает под флагом государства, которое является сторо
ной К онвенции или зарегистрировано в таком государстве; если 
договор перевозки  заклю чен в этом государстве или если оно яв 
ляется местом отправления или назначения судна. В Афинской 
Конвенции предусмотрена ответственность перевозчика за 
ущерб, причиненны й в результате смерти пассаж ира или нанесе
ния ему телесного повреж дения, а такж е в результате утраты или 
повреж дения багажа. В соответствии с данным документом иму
щ ественная ответственность перевозчика составляет 700 тыс. 
ш вейцарских ф ранков за вред, причиненны й здоровью  пассаж и
ра; 12,5 тыс. ш вейцарских ф ранков за испорченную  ручную 
кладь; 50 тыс. ш вейцарских ф ранков за испорченное транспорт
ное средство; 18 тыс. ш вейцарских франков на пассаж ира за и с
порченны е другие предметы багажа.

Одной из международных организаций, занимаю щ ихся вопро
сами морского судоходства, является международная морская ор
ганизация IM O (International M aritim e Organization), созданная в 
1958 г. О на разрабаты вает международные акты в области мор



ских перевозок, в том числе связанны е с безопасностью  морепла
вания и защ итой морской среды от загрязнения.

В результате деятельности этой организации был подписан ряд 
конвенций, регулирующих международные морские перевозки: 
М еждународная конвенция об охране человеческой ж изни  на море 
(1974), М еждународная конвенция об унификации некоторых пра
вил перевозки морем багаж а и пассажиров (1967), М еждународная 
конвенция об униф икации некоторых правил, относящихся к пере
возке пассажиров морем (1981), М еждународная конвенция о поис
ке и спасении на море (1979), Конвенция о предотвращ ении загряз
нения моря сбросом отходов и других материалов (1972) и др.

П ри морских перевозках в территориальны х водах Российской 
Ф едерации, водах открытого моря и при заходе российских судов 
в иностранны е морские порты действует правовой документ на
ционального законодательства — Кодекс торгового мореплавания 
Российской Ф едерации (КТМ), вступивш ий в силу с 1 мая 1999 г.

Этот документ регулирует отношения, возникаю щ ие из торго
вого мореплавания, под которым понимается «деятельность, свя
занная с использованием судов»:
■ для перевозок грузов, пассажиров и их багажа;
■ промысла водных биологических ресурсов — разведки и раз

работки минеральных и других неж ивы х ресурсов морского 
дна и его недр;

■ лоцманской и ледокольной проводки;
■ поисковых, спасательных и буксирных операций;
■ подъема затонувш его в море имущества;
■ гидротехнических, подводно-технических и других подобных 

работ;
■ санитарного, карантинного и другого контроля;
■ защ иты и сохранения морской среды;
■ проведения морских научных исследований;
■ учебных, спортивных и культурных целей;
■ иных целей.

По договору морской перевозки пассаж ира перевозчик обязу
ется перевезти  пассаж ира в пункт назначения и в случае сдачи 
пассаж иром багаж а такж е доставить в пункт назначения багаж  и 
выдать его лицу.

П ассаж ир обязан уплатить установленную  за проезд плату, а 
при сдаче багаж а — и плату за провоз багажа. Заклю чение догово
ра на перевозку пассаж ира удостоверяется билетом, а на перевоз
ку багаж а — грузобагаж ной квитанцией. В Российской Ф едерации 
в настоящ ее время существует ряд морских пароходств, осущ ест



вляющих пассаж ирские перевозки, например, Северное, М урман
ское, Дальневосточное, Сахалинское и др. Эти пароходства подчи
няю тся Ф едеральному агентству морского и речного транспорта 
(Росморречфлот) М инистерства транспорта Российской Ф едера
ции. Плата за проезд пассаж ира и плата за провоз его багажа 
транспортом общего пользования определяются на основании та
рифов, утверж денны х в порядке, установленном российским за 
конодательством. При этом пассаж ир имеет право перевозить с 
собой бесплатно (а в заграничном сообщ ении — в соответствии с 
льготным тарифом) одного ребенка не старше 2 лет без предостав
ления ему отдельного места. Другие дети в возрасте не старше 2 
лет, а такж е дети в возрасте от 2 до 12 лет перевозятся в соответ
ствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест. 
Льготный тариф  составляет 50 — 75 % взрослого тариф а в зависи
мости от категории каюты.

П ассажир имеет право перевозить с собой бесплатно каютный 
багаж  в пределах установленной нормы. Под каю тным багажом 
понимается багаж, находящийся в каюте пассаж ира под его охра
ной или контролем.

П еревозчик вправе расторгнуть договор морской перевозки 
при наступлении событий, не зависящ их от него: военных или 
иных действиях, создающ их угрозу захвата судна; блокаде пункта 
отправления или пункта назначения; задерж ке судна по распоря
ж ению  властей по причинам, не зависящ им от сторон договора; 
привлечении судна для государственных нужд; гибели судна или 
его захвате; признании судна не пригодным к плаванию.

П еревозчик вправе задерж ать отправление судна, изменить 
маршрут перевозки, место посадки (высадки) пассажира, если та
кие действия необходимы вследствие стихийных явлений, небла
гоприятных санитарно-эпидемиологических условий, возникш их 
по марш руту перевозки, или вследствие других обстоятельств, не 
зависящ их от перевозчика.

Если перевозчик и пассаж ир являются организациями или 
гражданами Российской Ф едерации, то перевозчик несет ответ
ственность за ж и зн ь и здоровье российского граж данина в пол
ном объеме в соответствии с правилами гражданского законода
тельства Российской Ф едерации.

Морские путешествия и круизы. В конце XX в. круизная и н 
дустрия стала наиболее быстро развиваю щ имся сектором тур- 
бизнеса. К ак известно, под круизом  понимается путеш ествие на 
водных видах транспорта, вклю чаю щ ее береговы е экскурсии на 
острова, осмотр достопримечательностей городов-портов, а так 



ж е разнообразны е развлечения на борту морских и речны х лай
неров.

В мире насчитывается достаточно большое число круизных ком
паний (более 100) — греческих, итальянских, испанских, американ
ских, датских, норвежских и других, часть из которых являются чле
нами М еждународной ассоциации круизных компаний. К наиболее 
известным перевозчикам в сфере круизного бизнеса относятся 
Carnival Cruise Lines, Celebrate Cruises, Royal Caribbean International, 
Princess Cruises, Costa Cruises и Norwegian Cruise Lines.

Круизные компании, а также их флот по уровню предоставляе
мых услуг, по аналогии с отелями, подразделяются на категории. 
Несмотря на то что большинство крупных круизных компаний ори
ентируется на массового потребителя, категория их сервиса нахо
дится на уровне «4 и 5 звезд». Наивысшую категорию («6 звезд») 
имеют лишь четыре судна, принадлежащие компаниям Seaborn, 
Radisson Seven Seas Cruises, Cunard Line и Silversea Cruises. М орские 
круизные корабли, предназначенные для обслуживания массового 
туризма, представляют собой многопалубные гигантские суда, спо
собные вместить от 1 700 до 2 600 пассажиров. Средний тоннаж  со
временных судов составляет от 75 тыс. до 100 тыс. т. Особой ком
фортностью отличаются морские лайнеры компаний Royal Caribbean 
International и Celebrate Cruises. Круизный флот Royal Caribbean со
стоит из кораблей трех классов: Radiance, Vision и Voyager.

К аю т ы  класса лю кс с видом на океан:
• R — королевские апартаменты. Отдельная спальня с двуспаль

ной кроватью  большого размера, индивидуальная веранда, душ, 
обычные удобства, гостиная с диваном большого разм ера, ро
яль, холодильник, мини-бар, столовая и музыкальный центр;

■ А — оунерс сьюит. Кровать больших размеров, индивидуаль
ная веранда, отдельная гостиная с диваном больших размеров, 
холодильник, мини-бар;

■ В — гранд сьюит. Две кровати, которые можно превратить в 
двуспальную кровать больших размеров, индивидуальная ве
ранда, кресла, диван, холодильник;

■ С — супериор сьюит. Две кровати, которые можно превратить 
в двуспальную кровать больших размеров, индивидуальная ве
ранда, кресла, диван, холодильник;

■ D — каю та делюкс. Две кровати, которы е можно превратить в 
двуспальную кровать больших размеров, индивидуальная ве
ранда, кресла, диван, холодильник.
Семейные каю т ы  с видом на океан : FF — каю ты больших 

размеров, рассчитанные на то, чтобы в них разместились шесть



человек. Каюты оборудованы двумя кроватями, которые можно 
превратить в двуспальную кровать больших размеров, диваном и 
(или) односпальными кроватями, креслами, обычными удобства
ми, туалетом, телевизором, радиоприемником, телефоном с п ря
мым набором номера.

Каю т ы с видом  на океан: F, H, I — комфортабельные каюты, 
оборудованные двумя кроватями, которые можно превратить в 
двуспальную кровать, обычными удобствами, туалетом, телевизо
ром, радиоприемником, телеф оном с прямым набором номера.

Внутренние каю ты К, L, М, N, О, Р, Q — комфортабельные ка
юты, оборудованные двумя кроватями, которые мож но превратить 
в двуспальную кровать, обычными удобствами, туалетом, телеви
зором, радиоприемником, телеф оном с прямым набором номера.

Каю т ы  с видом  на пром енад  (для лайнеров класса Voyager): 
TR — уникальны е внутренние каюты обеспечиваю т вид на про
менад через изогнутые иллюминаторы. Каюты оборудованы дву
мя кроватями, которые можно превратить в двуспальную кровать 
большого разм ера, обычными удобствами, туалетом, телевизором, 
радиоприемником, телефоном с прямым набором номера.

Важным моментом обслуживания клиентов при реализации кру
изов является организация их развлечения. На круизных кораблях 
работают различные клубы (в том числе детские), проводятся вы 
ставки известных художников и скульпторов, приглашаются актеры 
и «звезды» эстрады для проведения разнообразных шоу, организу
ется доставка желаю щ их на необитаемые острова. Н а борту круиз
ных кораблей имеется все необходимое для семейного отдыха, кото
рый предусматривает услуги няни для маленьких детей в группе или 
индивидуально, детские клубы и всевозможные программы развле
кательного характера для детей различного возраста.

Для посещ ения некоторых мероприятий на лайнерах устанав
ливается возрастной ценз. П утеш ествие на борту любого круизно
го лайнера организуется по системе «все включено». О бслужива
ние all inclusive распространяется, как правило, на питание, поль
зование спортивным инвентарем, развлекательную  программу и, 
конечно, прож ивание. Н екоторы е компании включают в этот п е
речень и все напитки на борту корабля, включая шампанское и 
марочные вина.

Одним их достоинств многих круизов является их безвизо- 
вость. Как известно, в международном морском законодательстве 
существует понятие «капитанская виза», согласно которому пасса
ж иры  хранят свои паспорта у  капитана и могут находиться на б е
регу в различны х странах до 48 — 72 ч. Самым большим «минусом»



круизов считается их довольно высокая цена. Однако и здесь су
ществует возможность подобрать для клиента условия обслужива
ния, соответствующ ие его материальному достатку. В настоящ ее 
время принята следующая ценовая классиф икация круизов: эко
номичные (75— 150 долл. США на человека в сутки), классические 
(100 — 200 долл. СШ А в сутки), премиум (150 — 400 долл. СШ А в 
сутки), люкс (700— 1 000 долл. США в сутки) и эксклю зивны е (бо
лее 1 000 долл. США в сутки).

О сновными районами морских круизов являю тся К арибский 
бассейн и Средиземное море.

На российском ры нке работаю т всего лиш ь несколько фирм, 
которые проф ессионально предлагают круизны й отдых. Наиболее 
известные из них:
■ «Бриз лайн», имею щ ая контакты со многими иностранными

фирмами;
■ «СВО Конти»;
г «Примэкспресс»;
■ «Метрополис-Тур».

Эти компании стараю тся учитывать вкусы и возможности кли
ентов самого разного уровня. В последнее время популярностью 
стали пользоваться круизы, организованны е на архипелаги С евер
ного Ледовитого океана, к  Северному полю су и к берегам А нтар
ктиды. Активное участие в осущ ествлении нетрадиционны х вод
ных путеш ествий принимаю т отечественные ледоколы «Совет
ский Союз» (в настоящ ее время проходит восстановление), «Ямал» 
(совершил 46 походов к С еверному полюсу), «Профессор Мульта- 
новский», «Буйницкий», «Молчанов», ф инский «Сампо» и др. Эти 
корабли соверш аю т рейсы  к берегам Гренландии, Ш пицбергена, 
Земли Ф ранца-И осифа, Антарктиды.

М орские пут еш ест вия на паром ах  являю тся разновидностью  
морских круизов. За последние годы они приобрели большую по
пулярность. В общем случае под паромом понимается плавучее 
сооруж ение (судно, плот и др.) для регулярной перевозки тран с
портных средств (автомобилей, автобусов, ж елезнодорож ны х ва
гонов), грузов и пассаж иров через водные преграды между опре
деленными береговыми пунктами.

Современные паромы, используемые в круизных целях, пред
ставляю т собой многопалубные корабли, построенные по послед
нему слову науки и техники, похожие на настоящ ие города на 
воде. Самые комфортабельны е в мире паромны е круизы  осущ ест
вляются на Балтийском море компаниями Silja Line и Viking Line. 
На них в качестве услуг клиентам предлагается посетить дискоте



ки, рестораны, кафе, сауны, бассейны, магазины  беспош линной 
торговли и т. п.

Продолжительность туристско-экскурсионны х программ, вклю 
чаю щ их путеш ествие на этих паромах, составляет 4 — 8 дней. За 
это время туристы получают возможность ознакомиться с архи
тектурой старинны х и современны х городов Ф инляндии и Ш ве
ции и ж изнью  скандинавских деревень; посетить ряд музеев, ак 
вапарк «Серена» и торговый центр «Итакескус» в Хельсинки. Для 
взрослых, путеш ествую щ их с детьми, предусмотрена специальная 
программа «Путеш ествие в страну сказок».

При разм ещ ении  на паромах туристам предоставляю тся ком 
фортабельные каюты, рассчитанны е на клиентов с различным до
статком. К ак правило, в каю тах имеются: гардероб, кондиционер, 
душ, туалет, телевизор, фен, внутренний телефон, две ниж ние 
кровати. И мею тся семейные каюты, а такж е каю ты для инвалидов 
и аллергиков. Приведем описание кают парома Silja Line.

Во всех каютах: мебель высокого качества, ш каф, кондиционер, 
душ, туалет, фен, радио, автоматическая побудка и телефон, рабо
таю щ ий с помощью кредитных карт (за исклю чением кают класса 
«Турист II»). В каю тах не м енее двух ниж них кроватей, за исклю 
чением каю т класса «Турист II». Следует отметить, что помимо ор
ганизаций, предлагаю щих круизны й отдых, сущ ествуют судоход
ные компании, специализирую щ иеся на обслуживании автобус
ных туров и фирм, организую щ их поездки за автомашинами, а 
такж е профессионалов-перегонщ иков. В России среди таких па
ромных компаний наиболее известны  TT-Line (работает в запад
ной части Балтики между Германией и Ш вецией) и Finnlines (осу
щ ествляет связь между Ф инляндией и Германией).

Наличие в Балтийском регионе нескольких крупных паромных 
перевозчиков дает возможность использовать их не только для 
транспортного сообщения, но и для организации комплексных ту
ров с перевозкой на паромах нескольких компаний. Например, от 
Хельсинки до Травемюнде можно путешествовать на пароме 
Finnlines, от Ростока (Германия) до Триллеборга (Швеция) — на TT- 
Line и от Стокгольма до Хельсинки — на пароме Viking Line. Такой 
автобусно-паромный тур рассчитан на 10— 14 дней. Из Санкт- 
Петербурга можно соверш ить паромное путеш ествие «Три столи
цы», вклю чаю щ ее посещ ение Хельсинки, Стокгольма и Таллина.

П утеш ествия по рекам и озерам  можно отнести к наиболее и з 
любленным способам отдыха в странах с развитыми внутренними 
водными системами. Строительство в середине прошлого века 
комфортабельных речных судов, специально предназначенны х



лдя работы  на туристских маршрутах, повлекло за собой интен
сивное развитие речных круизов.

Речные путешествия и круизы. Круизы, осущ ествляемые по 
внутренним водным артериям, по сравнению  с морскими круиза
ми имею т ряд преимущ еств. Они позволяю т лю боваться постоян
но меняю щ имся пейзаж ем; изучать архитектуру городов, если 
маршрут поездки проходит через крупные населенны е пункты; 
причалить к лю бому понравивш емуся ж ивописному местечку, 
если путеш ествие соверш ается на небольш ом маневренном судне. 
Кроме того, гидротехнические сооружения, построенные на реках 
и озерах (шлюзы, каналы, водохранилища), представляю т собой 
объекты, достойные внимания туристов. М ногие путеш ественни
ки предпочитаю т речные круизы  из-за невысокой населенности 
речных транспортных средств по сравнению  с морскими. Речной 
круиз для туриста мож ет осущ ествляться в одном направлении 
или иметь кольцевой маршрут.

Россия, богатая судоходными реками и озерами, не осталась в 
стороне от развития данного направления туризма. Правда, для 
реализации круизов российские компании предлагают в основном 
теплоходы, построенные ещ е по заказу СССР на судостроитель
ных верф ях  Германии, Чехословакии и Ф инляндии. Среди наибо
лее комфортабельны х речных лайнеров выделяю тся суда дальнего 
следования проектов 301 и 302. Теплоходы этих проектов пред
ставляют собой трехпалубные, четы рехпалубные суда с 1-, 2-, 3- и 
4-местными каютами, оборудованными санузлами, кондиционера
ми и холодильниками. На теплоходах работаю т ресторан, бар, два 
салона, кинозал, сауна, сувенирный киоск. В процессе эксплуата
ции внутреннее оборудование многих судов было м одернизирова
но для поддерж ания их соответствия современны м стандартам. 
Такие суда ходят на туристских марш рутах по Волге, Каме, Дону, а 
также по рекам  и озерам Волго-Валтийского пути и даж е в Китае 
по реке Янцзы (после приобретения некоторы х из них китайски
ми перевозчиками). В меж навигационны й период теплоходы мо
гут использоваться в качестве плавучих гостиниц.

Помимо этого, в России для осущ ествления речных круизов и с
пользуются теплоходы проектов 0-040 («Василий Суриков» и др.), 
588 («Родина», «М ихаил Кутузов» и др.).

В качестве организатора речных путеш ествий могут выступать 
либо сами судовладельцы, либо туристские компании. Российские 
туристские компании, занимаю щ иеся речными путеш ествиями и 
круизами, имею т свой флот или берут его во фрахт у судовладель
цев. П ри сдаче судна во ф рахт судовладелец может заклю чать до



говоры на обслуживание его во время стоянок, закупать питание, 
предоставлять заказчику теплоход, заправленный топливом. Этот 
способ сотрудничества обходится турфирмам дороже, хотя он м е
нее хлопотный.

Во втором случае оператор сам занимается заклю чением дого
воров со стоянками, приобретением  топлива, питания и т.д. Д ан 
ный вариант более трудоемкий и ответственный, поскольку арен 
датор отвечает за  качество обслуживания на всем пути следования 
туристов. Однако такая организация круиза предоставляет тур
фирмам больше возможностей для минимизации расходов и соот
ветственно для удеш евления пакета. Ф рахт крупного теплохода 
может составлять от 4 тыс. до 8 тыс. долл. США в сутки.

Речные круизы, предлагаемые туристскими компаниями, м ож 
но условно разделить на три группы. К первой группе относятся 
водные путеш ествия, ориентированны е в основном на отечествен
ного потребителя. Их организуют: «Столичная судоходная компа
ния», «Волга-Тур-Флот», «Речтурфлот», «Водолей», «Поддала», 
«Гама», «Соннка», «Русские путешествия», «Сварог», «Волжские 
путешествия», «Алроса Трэвел», «Спутник-Гермес» и другие ф и р 
мы. Круизные туры, рассчитанны е на иностранны х граждан (вто
рая группа), продаю т ф ирмы  «Ортодокс», «Турнорус», «Вис- 
Круиз», «Глобал-Сервис-Тур», «М остурфлот» и др.

Круизы на теплоходах по зарубеж ны м рекам  (третья группа) 
можно осущ ествить с помощью таких известных операторов, как 
«Нептун», «М ОНФ О Туре», «Большой круиз» и др. При организа
ции речных круизов в России турф ирм а долж на заключить дого
вор с судовладельцем на условиях ф рахтования судна или же по
дать заявку с указанием  количества пассаж ирских мест (по кате
гориям) намечаемого марш рута перевозки и количества полных 
рейсооборотов по дням.

В любом случае пароходства требуют, чтобы заявки подавались 
не позднее 1 сентября года, предшествующего плановому. На осно
вании полученных заказов и своих возможностей судовладельцы 
выделяют заказчикам теплоходы в аренду или определенное количе
ство мест на соответствующих судах и не позднее 30 декабря заклю 
чают договор с турфирмой. После заключения договора турфирма 
имеет право начать реализацию  путевок на круизные рейсы.

Помимо договора на аренду транспортного средства турф ирма 
долж на заключить договоры:
■ с управлением ресторанной службы на питание туристов;
■ принимаю щ ими организациями на предоставление экскурси

онного обслуживания;



■ кинопрокатными или видеопрокатными предприятиями для
получения кино или видеокопий для демонстрации их в кино
залах теплоходов;

■ библиотеками на снабж ение рейсов книгами;
■ музыкальными коллективами, артистами, лекторами и т. п.

В начале рейса капитан судна, руководитель круиза, директор 
ресторана и судовой врач проводят с туристами беседу в которой 
излагаю т цели и условия поездки, правила поведения на судне, на 
берегу, во время купания.

П ри остановке в пути и выходе на берег турист должен иметь 
при себе туристскую книж ку или кореш ок путевки, необходимый 
для предъявления вахтенному матросу при входе на судно. Все вы 
шедшие на берег долж ны возвращ аться на теплоход к установлен
ному времени, так как задерж ка рейса из-за неявки туриста не до
пускается.

Во время путеш ествия на борту теплохода туристам предостав
ляются различны е виды услуг, как бесплатных, так и платных. Как 
правило, к бесплатным относятся: пользование бассейном, кино
залом, библиотекой, телевизором в салоне для просмотра телепро
грамм, медпунктом для оказания первой помощи. К платным от
носятся: покупка товаров в баре, буфете, киосках, пользование 
парикмахерской, камерой хранения, прием заказов на такси с по
дачей к причалу, бронирование билетов на смеж ны е виды тран с
порта.

На отечественных речны х судах принята классиф икация кают 
по категориям в зависимости от условий комфортности (число 
мест в каю те и их расположение; место располож ения каю ты по 
длине и высоте судна; объем, площадь и ф орм а каюты; вид осве
щения — естественное или искусственное; наличие умывальника, 
душа, туалета). Приведем характеристику каю т различны х катего
рий трехпалубного теплохода «Александр Свешников» и четы рех
палубного теплохода «Феликс Д зерж инский», принадлежащ их 
Волжскому речному пароходству.

Среди российских речных маршрутов, пользующихся наиболь
шей популярностью, выделяется прежде всего маршрут «М осква — 
Санкт-Петербург— Москва» (Москва —Углич — Плес — Кострома — 
Ярославль— Кижи — Онежское озеро — Валаам— Ладожское озеро— 
Санкт-П етербург), для осущ ествления которого фрахтую тся трех- и 
четырехпалубные комфортабельны е суда вместимостью  250 — 
300 чел.

Зарубеж ны е речные круизы  распространены  в тех странах, где 
есть крупные реки и многочисленные озера, а такж е развита си



стема каналов. В государствах Западной Европы популярны круи
зы по Днепру, Луаре, Рейну, Роне, Сене, Эльбе. Кроме того, для 
прогулок в западных странах предлагается прокат маленьких ко
рабликов, управлять которыми может сам пассаж ир без какой- 
либо лицензии, поскольку весь инструктаж  по пользованию  лод
кой занимает 45 мин. Как правило, кораблики (лодки, боты) идут 
со скоростью не более 15 км /ч , что позволяет насладиться окру
ж аю щ ей природой или городским пейзажем. На аф риканском 
континенте популярны круизы  по Нилу, в Ю ж ной Америке — по 
Амазонке, в С еверной Америке — по Великим О зерам, соединен
ным между собой системой каналов.

Яхт-круизы. М орские и речные путешествия на парусных судах 
являются формой круиза. Туры на парусных судах классифициру
ются на две самостоятельные группы: яхт-чартер и яхт-круиз.

Яхт -чарт ер  — это прокат небольших (до 30 — 40 футов) судов 
по часам, дням, неделям, месяцам. Яхту можно взять как с коман
дой, так и без нее (при наличии у  арендатора сертификата вож де
ния). Конструктивно суда такого класса подразделяются на килевые 
парусники и яхты с дополнительной энергетической установкой.

Технология яхт-круиза аналогична технологии обычного (мор
ского или речного) круиза. Д анны й вид круизов наиболее распро
странен в К арибском бассейне и Средиземном море, где он счита
ется элитным клубным туризмом.

Яхта обеспечивает мобильность и необходимые удобства, по
зволяет организовать пребы вание на судне по ж еланию  его пасса
ж иров — от уединенного отдыха небольшими компаниями близ
ких людей до проведения деловых встреч и приемов. Яхтенные 
прогулки и путеш ествия в П одмосковье (например, по П естовско
му или Клязьминскому водохранилищам), по Волге и Дону, на 
Черном и Азовском морях по уникальным и заповедным уголкам 
тех мест могут быть продолжаться от 1 до 7 дней.

К предпочитаемым туристами судам могут быть отнесены те, 
на которых имеются:
■ туалеты и душ с водой лю бой температуры, что сделает путе

ш ествие приближенным к цивилизованному;
■ отдельные каюты;
■ кают-компания с большим столом;
■ камбуз (плита, мойка, полочки и ш кафчики с бортиками, чтобы 

посуда и прочие предметы не падали при крене).
Следует рассмотреть необходимость наличия (для шкиперов, 

по крайней мере) международного парусного диплома и других 
документов, в том числе касаю щ ихся чартерного бизнеса.



М орские и зарубеж ны е круизы на яхтах более продолжитель
ны по сравнению  с путеш ествием по внутренним рекам, озерам  и 
водохранилищам — от 20 дней до 2 мес. Как правило, это ком ф ор
табельные парусные яхты на трассах спортивной гонки или регаты 
(итал. regata — ряд, линия), приуроченные к праздникам на воде.

Н екоторы е российские туроператоры организую т увлекатель
ные и престиж ны е круизы  на парусных яхтах по Азовскому, Ч ер
ному, М раморному и Эгейскому морям. Выход яхт в море, осна
щ енны х всем необходимым навигационным и спасательным обо
рудованием, осущ ествляю т из портов азовского или черном ор
ского побереж ья России или Украины.

В морском путеш ествии туристы осваиваю т навыки управле
ния яхтой и получают основные представления о парусном спор
те, а если у туристов возникнет желание, то они вклю чаю тся в 
вахтенное расписание.

Туроператор при организации морских круизов выполняет сле
дую щ ие функции:

1) получает приглаш ения со стороны иностранны х партнеров, 
оформляет визы  на каждого туриста;

2) арендует яхту, обеспечивает места и оплачивает ее кратков
рем енны е стоянки в маринах;

3) приобретает продукты питания, доставляет их и личные вещ и 
туристов на борт судна;

4) укомплектовывает экипаж  яхты, выплачивает заработную  
плату;

5) обеспечивает судно навигационными приборами, пособиями 
и другим инвентарем, необходимым для плавания и участия в со
ревнованиях;

6) оформляет и оплачивает:
■ таможенные, пограничные и санитарны е формальности во всех

портах заходов;
■ проход проливов Log в странах пребы вания судна, портовые

формальности;
7) оформляет участие яхты в соревнованиях, оплачивает стар

товый взнос и другие, связанны е с соревнованием, расходы;
8) при необходимости обеспечивает и оплачивает бункеровку 

яхты водой и топливом;
9) обеспечивает банковские операции и получение наличных 

денег в странах пребы вания туристов;
10) организует отдых, экскурсии и развлечения туристов, при

обретение сувенирной продукции в портах и др.
По ж еланию  туристов туроператор мож ет приобретать:



■ проездны е билеты на все виды транспорта с групповой скид
кой (до 50 %);

■ с доставкой на борт яхты спальные принадлежности, ры болов
ные снасти, снаряж ение для подводной охоты и дополнитель
ный инвентарь.
Сюда ж е относятся и услуги по трансф еру в крупных портах, а 

такж е организация автобусного переезда туристов из их пункта 
выезда в круиз к месту ш вартовки яхты и обратно.

Более полную инф ормацию  о круизе на выбираемом заказчи
ком марш руте туроператор предлагает в виде снятого в предыду
щих турах видеофильма.

На российском туристском ры нке иностранны е туроператоры  
предлагают круизы  по С редиземному морю и марш рутам по бере
гам морей, омы ваю щ их Северную  Европу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Выявите особенности в организации перевозок туристов авиа
транспортом.

2. Дайте определения понятий «багаж», «багаж зарегистрирован
ный», «багажная квитанция».

3. Охарактеризуйте чартерные перевозки.
4. Выявите особенности в организации перевозок туристов же

лезнодорожным транспортом.
5. Определите основы техники безопасности на железнодорожном 

маршруте.
6. Определите правила провоза багажа при железнодорожном 

обслуживании.
7. Выявите особенности организации перевозок туристов авто

транспортом на внутреннем маршруте.
8. Выявите характерные особенности организации автобусных 

туров на международном маршруте.
9. Выявите особенности в организации перевозок туристов вод

ным транспортом.
10. Определите наиболее популярные маршруты речных и морских 

круизов в России и мире.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Документ, подтверждающий оплату перевозки багажа сверх нормы 
бесплатного провоза:

а) багажная квитанция;
б] пассажирский билет;



в] квитанция платного багажа.
2. Чартер —  это:

а) авиаперелет, осуществляемый по расписанию;
б) рейсы вне расписания, аренда транспортного средства.

3. Определите вид чартерного рейса: «Перевозка специальных групп 
пассажиров, объединенных какой-либо целью —  футбольные болельщики, 
спортсмены, паломники»:

а] закрытый чартер;
б] целевой чартер;
в] нецелевой чартер.

4. Крупнейшим авиатранспортным комплексом России является:
а] Пулково;
б] Внуково;
в] Шереметьево.

5. Визитная карточка швейцарских железных дорог —  популярный 
туристский поезд:

а] «Золотой перевал»;
б] экспресс «Бернина»;
в] «Ледниковый экспресс».

6. Автобусы, предназначенные для проведения обзорных городских 
экскурсий, определяет категория:

а) 4 - 5 * ;
б) 2 - 3 * ;
в) 1 *.

7. Определите, о чем идет речь: «Прокат небольших (до 4 0  футов) су
дов по часам, дням, неделям, месяцам можно взять как с командой, так 
и без нее (при наличии у арендатора сертификата вождения)»:

а) яхт-чартер;
б) круиз морской;
в) круиз речной.



Раздел IV

УСЛУГИ РАЗМЕЩЕНИЯ  
И ПИТАНИЯ В ТУРИЗМЕ

Гл а в а 1 4

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ гостиничной 
ИНДУСТРИИ

Современные предприятия туристской индустрии, обслужива
ющие миллионы людей в мире, соверш аю щ их туристские поезд
ки, руководствуются простым правилом: чтобы «каждое путеш е
ствие стало маленькой прожитой жизнью » (ЮНВТО), необходимо 
создать такие условия, когда во время путеш ествия для человека 
организую т особую среду — «дом вне дома». Турист ж аж дет но
вых эмоций и впечатлений, ищ ет нового опыта и приключений, но 
он выбирает исключительно те средства разм ещ ения, питания и 
аттракций, в которых уваж аю т его достоинство и благожелатель
ны к его ожиданиям, где ему «рады как гостю и добры как другу». 
В этом и состоит главный принцип организации деятельности 
предприятий сф еры  туризма — гостеприимство.

Истоки традиции гостеприимства зародились ещ е в первобы т
ном мире и трансф орм ировались от бытового и канонического го
степриимства (до X в. н.э.) к индустриальному (XX в.) и виртуаль
ному гостеприимству (XXI в.).

П ервоначально прием гостей был связан с родовыми отнош е
ниями и обменом предметами быта. Элементарное гостеприим
ство вы раж алось в радушии и приветливости к путникам и гостям. 
Во времена античности появляется новая форма — гостеприим
ство, связанное с торговлей, лечением, праздниками и спортом. 
И менно в это время появляются таверны  и постоялые дворы вдоль 
дорог (I в. до н.э.), прообразы  современны х предприятий гости
ничной индустрии. Их география определяется миграциями насе



ления и притяж ением  мировых достопримечательностей, какими 
являлись семь чудес Древнего мира.

П рава гостеприимства находились под покровительством З ев 
са. Гомер назы вал его «Зевс-гостеприимец». В греческих полисах 
создавались союзы гостеприимства, где каж дый член сою за — 
ксен — брал на себя защ иту интересов ж ителей  другого полиса в 
своем государстве. В настоящ ее время индустрию  гостеприимства 
назы ваю т курицей, несущ ей золотые яйца, а древних греков го
стиничная индустрия долго не привлекала совсем — содерж ание 
питейны х заведений и постоялых домов считалось недостойным 
промыслом, так как необходимо было доносить на постояльцев. 
В находящихся на содерж ании государства постоялых дворах се
лились только чужеземцы. Путеш ествовать было дорого и непро
сто: требовалось оформление специального разреш ительного до
кумента — сфрагиса — прообраза современного загранпаспорта.

Во врем ена античности не только древние греки, но и римляне 
были искуш енными путеш ественниками. Они посещ али весьма 
удаленные от столицы уголки Римской империи и даж е соверш а
ли путеш ествия к египетским пирамидам. В Римской империи су
щ ествовали места для ночлега, располагавш иеся обычно на р ас
стоянии дневного перехода друг от друга, в зависимости от уровня 
предоставляемых услуг. На картах они обозначались различными 
символами и представляли простейшую  классиф икацию  средств 
разм ещ ения. Все это позволяет считать данны й период отправной 
точкой в истории гостиничной индустрии, а сложивш ую ся в стра
нах Европы традицию  обслуживания путеш ественников — клас
сическим гостеприимством. До наш их дней практически без р е 
конструкций сохранился постоялый двор в деревне Сен-Албане 
(Великобритания), сущ ествование которого подтверждаю т пись
менны е хроники событий 795 г.

Огромную  роль в развитии  индустрии гостеприимства сыграл 
Ближневосточный регион, Азия и Закавказье. Здесь проходили 
крупнейш ие торговые пути, по которым двигались караваны, в 
связи  с чем и появилась необходимость в организованном ночлеге 
и отдыхе людей и ж ивотных.

Впервые элементы комплексного обслуживания путеш ествую 
щих лиц представили древние персы. К араван-сараи создавались 
как особые комплексы для людей и верблюдов; их окружали кр е
постной стеной, которая являлась защ итой на время пребывания 
постояльцев от стихий и грабителей. В Д ревнем персидском госу
дарстве постоялые дворы принадлежали шаху и были организова
ны на высоком уровне. Караван-сарай чащ е располагался на скло



не или у  дороги. Первый этаж, предназначенны й для помещ ений 
обслуживания, имел холл с колонами и красивы ми фрескам и на 
стенах. Рядом с холлом находился вход для путеш ественников, 
прибываю щ их пешком, со специальным бассейном для мытья ног. 
В подвальных помещ ениях здания располагались котлы для подо
грева воды. Н омера для гостей находились на втором этаже. В зда
нии имелись подсобные помещ ения, склады для товаров и пр.

Следующий исторический этап характеризует появление теи 
стического гостеприимства в Средневековой Европе. В этот пери
од основная масса путеш ествую щ их приходится на направление, 
которое именую т религиозным туризмом: со всех концов света 
пилигримы-паломники направлялись в Византию. Размещ ение и 
питание они получали в монастырях и странноприимны х домах, 
причем обычно без платы за прию т и питание на 2 дня. Говоря со
временным языком, средневековы е монастыри представляли со
бой первую  «гостиничную цепь». С началом крестовых походов, 
история которых насчитывает почти 200 лет, число путеш ествую 
щих в Иерусалим увеличилось, что привело к возникновению  в 
североитальянских областях, а затем и в других странах п роф ес
сиональных услуг гостиничного бизнеса.

П ериод X V — XVI вв. можно рассматривать как этап становле
ния коммерческого гостеприимства, усиления индивидуального и 
образовательного характера путешествий. Ренессансное гостепри
имство было сословным — путеш ествовали в основном дворяне.

Следующий этап развития туристской индустрии связан с по
явлением в Европе регулярной почтовой и транспортной сети — 
дилижансы в Западной Европе, ямские станции сначала в мон
гольских, а потом и в российских пределах. Последние были вве
дены на Руси татарами во время правления Золотой Орды. П ервые 
герберги (от нем. дегЬегд — постоялый двор) были открыты для 
приезж их иноземцев в двух российских столицах в 1750 г. В конце 
XVIII в. в России законодательно был определен перечень услуг, 
предоставляемых в трактирах и гостиницах, которые подразделя
лись на несколько разрядов. На рубеж е XVIII и XIX вв. В столи
цах, а затем и в губерниях и уездных городах начинается массовое 
строительство гостиниц, как правило, двухэтажных с внутренним 
двором, где долж ны были размещ аться лошади и экипажи. Н еко
торые из этих зданий сохранились до середины XX в.

В XVII — XVIII вв. вдоль почтовых трасс располагались пред
приятия, аналогичные современны м мотелям. Традиции приема 
собирателей ремесел, первопроходцев и исследователей, главной 
целью путеш ествий которых было расш ирение кругозора, отлича



лись довольно ограниченными условиями проживания. Важным 
назначением  европейских придорожных гостиниц являлось то, 
что они одновременно служили центрами развлечения для мест
ных жителей. Карты, домино, дартс, петуш иные бои и бега насе
комых были особенно популярны вплоть до расцвета ярм арок и 
других общ енародных зрелищ.

В Н овое время в особое направление складывается аристокра
тический туризм как прообраз У1Р-обслуживания и элитного ту
ризма, многие характеристики которого остаю тся актуальными и 
в настоящ ее время.

С точки зрения теории развития гостиничной индустрии 
XVIII в. был особо значимым. Большинство основополагаю щ их 
специальных туристских терминов появляется в период становле
ния исследовательского и развлекательного гостеприимства.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, старейш ий в мире отель — 
100-комнатный «Хоши Руокан» в японском Авазе был построен в 
717 г. н .э., опередив появление терм ина «отель» почти на 1 ООО лет. 
П онятия «отель» и «ресторан» появляю тся в Европе в конце 
XVIII в. практически одновременно. Во Ф ранции отелем стали 
именовать многоквартирное здание для сдачи помещ ений на н е
который срок: месяц, неделю и даже на один день. П остепенно 
этот терм ин распространился в Америке — большинство таверн 
были переименованы  в отели в целях повы ш ения их привлека
тельности (французский шик) — и приобрел смысл, мало отлич
ный от современного.

Х арактеризуя исторические стадии развития традиции госте
приимства до середины XIX в., можно утверждать, что определяю 
щей предпосылкой являлись не столько успехи, сколько проблемы 
организации гостиничного бизнеса и сущ ествовавш ей в то время 
гостиничной инфраструктуры. Легендарный Томас Кук, откры в
ший эру организованного массового туризма, уделял большое вни
мание качеству обслуживания своих туристов — прежде всего это 
касалось организации их прож ивания и питания во время поезд
ки. В 1867— 1868 гг. Томас Кук реш ился применить на практике 
разработанную  им систему гостиничных купонов, позволяю щ их 
получить гарантии разм ещ ения в отеле и организованного пита
ния в определенном ресторане. Клиенты «конторы Кука» при этом 
имели возможность пользоваться различными скидками, а 
партнеры -отельеры  — фиксированны ми комиссионными. Таким 
образом, среди многочисленных заслуг Томаса Кука особое место 
занимает тот факт, что он первым применил элементы системы 
бронирования в гостиничном бизнесе.



Благодаря развитию  средств транспорта, а такж е в связи с по
выш ением уровня и качества ж изни  в ведущих индустриальных 
странах мира развивается гостиничное хозяйство в составе ту
ристской индустрии. В развитии гостиничной индустрии лидиру
ю щие позиции принадлежали европейскому и американскому 
рынкам международного туризма. В Европе в период с 1870 по 
1907 г. ш вейцарский отельер Ц езарь Ритц основал цепь элитных 
гостиниц Ritz Carlton, традиции гостеприимства которых до сих 
пор поддерж ивает и развивает Институт отельного менедж мента 
(Люцерн, Ш вейцария). Несколько позднее роскош ные (5* в совре
менном понимании) отели и ресторации стали активно развивать
ся и в крупных городах США. И менно здесь из-за отсутствия двор
цов и балов (как в Европе) сформировались традиции так назы ва
емого индустриального гостеприимства.

Туристский ры нок стал диф ф еренцироваться по видам туризма 
и особенностям обслуживания. Рассчитанные на удовлетворение 
спроса со стороны новых миллионеров и старой знати, для кото
рых путеш ествия стали модным времяпровождением, развивались 
полносервисные рестораны  и высококлассные центральны е оте
ли. Несколько таких гостиниц были построены и в России, напри
мер «Метрополь» и «Националь» — в Москве, «Европа» — в Санкт- 
Петербурге.

Начало XX в. характеризует социальный и политический ха
рактер туризма. Становление так называемого среднего класса 
стимулировало туристскую активность во всех странах мира. Так, 
в 1920-х гг. среди нововведений в гостиничном бизнесе следует н а
звать появление мотеля как принципиально нового типа предпри
ятия сф еры  гостеприимства, рассчитанного не только на ночлег 
постояльца, но и на пребы вание его автомобиля. П оявление сетей 
мотелей было вы звано бурной автомобилизацией США.

С середины XX в. вклад в развитие международного туристско
го рынка со стороны гостиничной индустрии оценивается как «бо
лее чем значительный». Н есмотря на отсутствие прямо пропор
циональной зависимости между активизацией ры нка туристских 
прибытий в регионах и ростом спроса на гостиничные услуги, сле
дует заметить, что большая часть туристов предпочитает отдых и 
комфорт респектабельны х отелей мирового класса. С 1970-х гг. н а
блюдается постепенный, но уверенны й переход от независимы х 
самостоятельных гостиничных структур к гостиничным цепям и 
мультибрендовым стратегиям в управлении сектором гостеприим
ства. В пятерке крупнейш их мировых гостиничных цепей устой
чивые позиции занимает первая цепь гостиниц Hilton Hotels



Corporation, возникновение которой обусловлено необходимостью 
обеспечения единого стандарта обслуживания бизнес-клиентов 
главной американской авиатранспортной компании «Пан А мери
кан» на всей территории полетов. В настоящ ее время гостинич
ные цепи обеспечиваю т 20 % мирового предлож ения номерного 
фонда. Самыми крупными являются C endant C orporation (более 
7 тыс. отелей в 34 странах мира) и Best W estern  International (более 
4 тыс. отелей в 120 странах мира). С овременные тенденции р аз
вития гостиничного бизнеса, прежде всего, определяю тся двумя 
направлениями: консолидацией и диф ф еренциаций  ры нка гости
ничных услуг. В результате интеграционных процессов сф орм иро
валось 350 гостиничных цепей глобального масштаба, постоянно 
расш иряю щ их спектр дополнительных услуг и повыш аю щ их уро
вень комфорта.

Для этого широко использую т различны е модификации страте
гии, максимально учитываю щ ей запросы  определенного сегмента 
потребителей. В качестве примера мож но представить опыт 
M yhotel — британского бренда малых отелей класса «люкс», при
оритетом которого является персонализация сервиса и внимание 
к деталям. Перед прибы тием клиент в реж им е on-lain ф ормулиру
ет для администрации свои пожелания и предпочтения, на основе 
которых составляется индивидуальный план обслуживания. А на
логичной стратегии с поправками на специф ику делового туризма 
и оздоровительного отдыха придерж ивается бренд Four Seasons — 
канадская преуспеваю щ ая компания с отелями во многих евро
пейских столицах. Туристское обслуживание здесь базируется на 
постулате «обслуживай гостей так, как ты бы хотел, чтобы обслу
ж ивали тебя». И ностранны е гостиничные бренды, приш едш ие на 
столичный и региональны й российские ры нки пару десятилетий 
назад, в настоящ ее время составляют конкуренцию  отечествен
ным гостиницам среднего класса вследствие недостаточного пред
лож ения в данном сегменте и определяю т направления государ
ственной политики развития гостиничного ры нка в России.

Важно такж е отметить, что сущ ествование гостиничных цепей, 
работаю щ их по единым правилам, такж е упрощ ает подготовку 
квалифицированного персонала. Так, в Европе на базе Ш колы го
стиничного бизнеса создана Ассоциация гостиничного бизнеса и 
общ ественного питания, объединяю щ ая более 100 учебных заве
дений, в том числе и российских, осущ ествляю щ их подготовку 
специалистов для сф еры  гостеприимства.

Начиная с 1990-х гг. и особенно на современном этапе между
народны е гостиничные сети соревную тся такж е в креативности



реш ений, относящ ихся к неизбеж ном у процессу реконструкции и 
появлению  альтернативных типов гостиничных комплексов и но
меров. В этом ключе интересен опыт создания индивидуального 
уровня комф орта каждому гостю посредством использования:
■ смарт-карты и карты-клю ча с RFID-чипом (на основе техноло

гии радиочастотной идентификации), благодаря которой м ож 
но доставлять багаж  в отель из аэропорта, оплачивать ужин или 
экскурсии и даж е инф орм ировать службу безопасности в слу
чае какой-либо угрозы;

■ программируемого мини-бара в номере;
■ цифровой видеотеки с подбором фильмов согласно предпочте

ниям гостя;
■ персоналом PDA (компьютеров-«наладонников»), которые мо

гут заблаговременно принимать информацию  о приезде гостя, 
его перем ещ ениях по отелю и др.
Таким образом, современны й этап истории гостиничной инду

стрии можно охарактеризовать посредством концепции инф орм а
ционного (в том числе, виртуального) гостеприимства. Ц иф ровы е 
технологии и сеть И нтернет позволяю т хранить и обмениваться 
инф орм ацией между всеми участниками сф еры  туриндустрии, 
эф ф ективно использовать возможности электронны х расчетов и 
виртуальных коммуникаций. В России роль лидеров в сф ере муль
тимедийных и интернет-технологий прочно закрепилась за м о
сковскими и петербурж скими предприятиями сф еры  гостеприим
ства. В качестве прим ера успеш ной реализации таких технологий 
можно считать реализацию  в пределах Российской Ф едерации 
международного проекта TopHoteis, основанного на мнениях спе
циалистов туристского бизнеса и отзывах туристов.

Проект хорош о известен на российском туристском рынке и 
является лидером по популярности в своем сегменте. Более 10 млн 
туристов по всему миру использую т этот инф орм ационны й ресурс 
для выбора отеля (представлено более 65 тыс. отелей, в том числе 
более 60 тыс. с описаниями, более 16 тыс. с отзывами туристов и 
мнениями профессионалов). Среди пользователей — потенциаль
ных потребителей услуг отелей — особенно часты обращ ения к 
сервису «П омощ ник по отелю TopHoteis», который позволяет по
лучить интересую щ ую  инф орм ацию  напрямую  от отеля. Для об
щ ения не обязательно владеть иностранным языком. Служба тех
нической поддерж ки TopHoteis профессионально переводит ваши 
вопросы и адресует их специалистам интересую щ его вас отеля.

Проект TopHoteis такж е незаменим для организаторов путеш е
ствий. Для реализации таких бизнес-целей, как общ ение проф ес



сионалов по отельной базе разны х стран и туристов (в виде персо
нальной консультации), функционирует рекламный модуль «Оп- 
Ипе-консультант по продаж е отеля». Для реш ения задач по 
улучшению узнаваемости бренда и увеличению  роста продаж  в 
ТорНо1е18 создано пакетное предложение по разм ещ ению  рекла
мы «Спонсорство страны», выгодно отличаю щ ееся от обычной р е
кламы (пользователь не испытывает дискомфорт от транслируе
мой рекламы, потому что она включена в функциональные бло
ки).

Д анны й инф орм ационны й проект представляет самые дорогие, 
знамениты е и необычные отели мира. Также интересны  разделы 
ТорНо1е18 «Рейтинги» (стран, курортов, отелей) и Н^е^Келлге, со
держ ащ ие актуальную инф ормацию  по отелям мира и России (но
вости, пресс-релизы  и специальны е акции).

Н есмотря на значительные успехи в области электронного ме
недж мента и маркетинга российских предприятий сф еры  госте
приимства в настоящ ее время технический, технологический и 
проф ессиональный уровни все ж е еще уступаю т мировому уров
ню. Большинство российских гостиниц демонстрирую т признаки, 
присущ ие трем современны м моделям организации гостиничного 
хозяйства.

1. Европейская модель — наиболее развитая и распространен
ная в настоящ ее время. О сновывается на культивировании высо
кого стандарта и репутации обслуживания гостей. Отличительные 
признаки: стремление к сокращ ению  вместимости номерного 
фонда, располож ение в наиболее привлекательных городах и уни
кальных местностях, сохранение личных контактов с гостями при 
высокой автоматизации гостиничного хозяйства, высокая дивер
сиф икация гостиничного продукта. Главным принципом является 
не роскошь, а изысканность и стильность.

2. А зиатская модель — противоположна европейской; здесь 
подчеркиваю тся роскошь, показное богатство, гигантизм. П рим е
ры — наиболее вместительный отель в Бангкоке и самый роскош 
ный — в Дубай. Отличительные черты: для класса люкс — выгод
ное расположение, больш ая площадь номеров и общ ественных 
помещ ений, ш ирокое распространение системы «все включено».

3. А мериканская модель — сочетает элементы первых двух. Так, 
в центральны х крупных городах СШ А и Канады чащ е встречаю т
ся отели с европейскими признаками, а в курортных зонах — на 
побереж ье и юге континента — представители азиатской моде
ли — большие, роскош ные, с развитой инфраструктурой и м нож е
ством дополнительных услуг.



14.2. ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ГОСТИНИЦ В СТРАНАХ МИРА И РОССИИ

В теории и практике гостиничного бизнеса ш ироко использует
ся деление гостиниц на типологические группы в зависимости от 
предоставляемых ими бытовых удобств и набора услуг. Для потре
бителя гостиничных услуг смысл любой классификации — стан
дартной или рейтинговой — заключается в возможности совер
шать на основе объективной инф ормации осознанный выбор го
стиницы в соответствии с его запросами и ожиданиями. 
К лассификация гостиниц определяет место той или иной гостини
цы на ры нке гостиничных услуг, облегчает клиентам и специали
стам возможность получить представление об уровне сервиса кон
кретной гостиницы. В связи с этим вопросы классификации го
стиниц постоянно находятся в центре внимания специалистов в 
сф ере гостеприимства.

Гостиницы наряду с мотелями, клубами с проживанием, пан
сионатами и туристскими общ еж итиями относятся к коллектив
ным средствам размещ ения.

Классификация является результатом аттестации гостиничных 
предприятий, которая, в свою  очередь, может проводиться как на 
международном, так и на национальном уровне. По данным М еж 
дународной гостиничной ассоциации, в настоящ ее время оф ици
альные системы классиф икации гостиниц приняты  только в 64 
странах мира, в 58 странах единая схема классификации отсут
ствует.

В больш инстве европейских стран классификация гостиниц 
входит в компетенцию  государственных структур (центральных, 
как во Ф ранции, или местных, как в Испании) и является предме
том рассмотрения специальных законодательных актов. В других 
странах (в частности, в Ш вейцарии) они не носят официальный 
характер и вводятся по инициативе представителей гостиничного 
бизнеса, а такж е по договоренности между владельцами отелей. 
Кроме того, многие гостиничные цепи, ассоциации и союзы им е
ют собственные классификации. Всего в мире насчитывается бо
лее 30 различны х классификационны х моделей гостиничных пред
приятий.

Наиболее распространенной системой классиф икации гости
ниц, используемой в больш инстве стран Европы, России, Китая и 
многих других странах, является система звезд (от 1* до 5*), пред
полагающая соответственно пять категорий гостиниц. В ряде стран



существуют и свои национальные классификации. Н апример, в 
Греции класс гостиницы обозначается латинскими буквами: С — 
это «среднестатистические» 1— 2*, В — 2 — 3*, А — 3 — 4* и, н а
конец, отели De Luxe — 4 — 5*. Нет обозначения «5*» и во Ф ран
ции, но уж е из-за того, что «пятизвездочники» обозначаю тся здесь 
как 4* deLuxe или Palace (это относится и к М онако). Система «ко
рон» или «ключей» характерна для Великобритании. Чтобы п ер е
вести категорию  гостиниц с «языка корон» на «звездный», необ
ходимо от общего числа корон отнять одну. О собая классиф икаци
онная схема сложилась в США: самые дорогие, эксклю зивны е 
гостиницы называю тся здесь Superior Deluxe; к категории 5* так
ж е относят менее паф осны е категории Deluxe и M oderate Deluxe; 
европейские 4* здесь мож но сопоставлять с отелями Superior First 
Class, гостиницы 3 — 4* — с отелями First Class и Superior Tourist 
Class для отелей 2*. М ировой опыт разработки систем классиф и
кации гостиниц, в частности, показывает, что каж дая категория за 
счет увеличения числа проверяемых параметров подразделяется 
на классы (Т — Tourist, ST — Super Tourist, F — First Class, SF — 
Super First Class, D — Deluxe).

Основу нормативно-правовой базы, предусматриваю щ ей клас
сиф икацию  гостиниц и других средств разм ещ ения в наш ей стра
не, составляет Ф едеральный закон «Об основах туристической 
деятельности в Российской Федерации». В ст. 4 этого закона гово
рится, что «классификация является формой государственного р е
гулирования туристской деятельности». О днако в законе не ука
зывается, является ли эта процедура обязательной или доброволь
ной, хотя для отельеров именно этот вопрос является одним из 
первостепенных. В настоящ ее время ф ормат обязательной клас
сиф икации гостиниц касается только объектов, которые будут об
служивать предстоящ ую Олимпиаду в Сочи в 2014 г. (согласно «За
кону о проведении олимпийских игр»), В настоящ ее время в Рос
сии действует Государственная система классиф икации объектов 
туриндустрии, держателем которой является М инспорттуризм 
России. П риказом М инспорттуризма России от 25 января 2011 г. 
№ 35 утверж дены  «Порядок классификации объектов туристской 
индустрии, включающий гостиницы и иные средства размещ ения, 
горнолыжные трассы и пляжи» и «Система классификации гости
ниц и иных средств размещ ения».

Российские гостиницы категорий от «2 до 5 звезд» обязаны  
предоставить своим клиентам:
■ удобные одно- и двухместные номера;
■ горячее водоснабж ение и канализацию;



■ внутренню ю  вентиляцию  в помещ ениях или кондиционер в 
номере;

■ обособленность номеров от кухни и других служебных поме
щений;

■ душ и туалет в каждом номере;
■ удобное спальное место, гардероб, телевизор и холодильник, 

сейф для хранения ценностей, телефон;
■ качественное сервисное обслуживание в номерах;
■ лиф т в зданиях высотой более двух этажей;
■ удобную надежную  парковку, обустроенную прилегающую 

территорию , спортивную  или игровую площадку;
■ ресторан с приемлемыми для клиентов ценами.

П еречисленны е параметры, определяю щ ие обязательный сер
вис в гостинице на территории России, в больш инстве случаев со
впадают с таковыми, предъявляемыми в зарубеж ны х отелях. О д
нако униф ицированны й международный стандарт классификации 
гостиниц по признаку качества оказываемых услуг до сих пор не 
создан. Это объясняется различиями культурных традиций и обы 
чаями отдельных стран, различными представлениями о ком ф ор
те, уюте и гостеприимстве, определяемыми национальными осо
бенностями, климатическими условиями разны х стран и другими 
причинами.

Тем не м енее с 30 ноября 1989 г. действует разработанны й Все
мирной туристской организацией (ЮНВТО) документ под назва
нием «М еж региональная гармонизация критериев гостиничной 
классификации на основе классификационны х стандартов, одо
бренных региональными комиссиями», носящ ий рекомендатель
ный характер. Согласно этому документу гостиница лю бой катего
рии долж на отвечать требованиям  безопасности и гигиены, обе
спечивать круглосуточный сервис, неотложную  медицинскую 
помощь, сохранность ценностей, стирку белья, почтовые услуги.

В отнош ении разм еров номеров указанны й выш е документ 
предъявляет следующие требования: стандартный двухместный 
номер в гостинице 2* должен иметь площадь не м енее 10 м2, а в 
5* — 16 м2. В гостиницах 4 — 5* такж е предполагается наличие 
сьютов (апартаментов). Что касается «наполнения» номера, то во 
всех случаях обязательно долж ны быть кровати, стол и стулья, бра 
и светильники, плотные шторы и т.д.

В госганице 3* к этому набору прибавляется кресло, туалетный 
столик, подставка для багажа, телефон, радио, телевизор. В гости
ницах 4 — 5* — цветной телевизор, ковровое покрытие, мини-бар, 
индивидуальный кондиционер или сплит-система.



Для классиф икации гостиниц кроме общ их требований к пред
приятиям размещ ения, состава помещ ений гостиниц и категорий 
номерного ф онда использую т другие классиф икационны е п ризн а
ки. Так, в соответствии с классификацией ЮНВТО гостиничные 
предприятия классифицирую т следующим образом:

I. По м ест у располож ения.
1. Гостиницы в центре города — они могут быть различного 

уровня классности. Например, среди нью -йоркских центральных 
гостиниц, построенных за последнее время, можно назвать гости
ницы разны х категорий: феш енебельную  St Regis Hotel, средню ю  
Ram ada Hotel, экономическую  Days Inn и апарт-отель Embassy 
Suites.

Среди отечественных центральных отелей показательны п ри 
меры петербургских гостиниц — широко известны е пятизвездоч
ные «Астория» рядом с И саакиевским собором и «Балтийская 
звезда» на берегу Ф инского залива, а такж е «Новоотель» (4*), «До
стоевский» (3*) и частный «Домашний отель», каждая из которых 
кроме стандартных номеров имеет номера для VIP-клиентов.

В исторической части городов мира часто можно встретить 
бутик-отели. Это небольш ие средства разм ещ ения (до 150 ном е
ров), создаю щ ие камерную , интимную атмосферу, что отчасти до
стигается их особенным расположением — в особняках, замковых 
постройках. И зы сканность внутренней обстановки достигается 
благодаря изящ еству интерьера отеля, дизайнерской мебели и ан 
тиквариату. П оявивш ись в Майами, бутик-отели получили ш иро
кое распространение в США, а такж е в других странах, в частно
сти в Великобритании. Преимущ еством такого рода отелей явля
ется такж е хорош ая кухня, однако рестораны  здесь редкость — еда 
подается прямо в номер, чтобы не наруш ать домаш нюю атм осф е
ру. В бутик-отелях все чащ е предпочитают останавливаться поли
тические и государственные деятели, кинозвезды.

В России традиции данного направления гостиничного хозяй
ства развивает одна из лучших отечественных гостиниц — бутик- 
отель «Гранд отель-спа "Родина"» (5*, Сочи). Построенная ещ е в 
1950 г. для отдыха партийной элиты, в настоящ ее время она полно
стью обновлена и представляет лучшие дизайнерские замыслы, 
начиная от организации пространства тиссового парка и цветоч
ных павильонов до интерьера каждого конкретного номера.

2. Гостиницы в окрестностях городов при аэропортах — обыч
но имею т от 200 до 600 номеров и относятся к категории полно
сервисных. Для многих из них характерна высокая заполняемость. 
Постоянно имея дело с гостями, многие из которых с трудом под



страиваю тся под инои временной пояс, они продлеваю т время р а
боты ресторана и обслуживания в номерах, зачастую  работая кру
глосуточно.

3. П ридорож ны е гостиницы (как правило, малоэтаж ны е с от
крытыми автостоянками] — учреж дения круглогодичной или се
зонной эксплуатации, предоставляю щ ие гостиничные услуги и 
полный комплекс технического обслуживания. В зависимости от 
продолжительности остановки посетителей мотели подразделяю т 
на транзитны е и конечные. П ервы е располагаю тся вдоль ш оссей
ных дорог и главных магистралей, вторые, как правило, — по б е
регам рек, озер, около плотин. К оэф ф ициент загрузки номерного 
фонда в мотелях устойчиво превы ш ает аналогичный показатель 
для отелей (72 и 62 % соответственно).

С 1960-х гг. в США развиваю тся мотоотели. Этот тип гости
ничных предприятий предлагает те ж е услуги, что и мотели, но от
личается улучшенными удобствами и более высоким качеством 
обслуживания, характерны ми для отеля.

II. По уровню , ассорт им ент у и стоимости услуг.
При аттестации гостиницы для присвоения ей определенной 

категории учитываю т ряд требований, предъявляемых к зданию  и 
прилегаю щ ей к нему территории, к основным группам помещ е
ний гостиницы, оснащ ению  мебелью и санитарно-техническому 
оснащ ению  номерного фонда, персоналу и его подготовке, уров
ню обслуживания.

Отель класса «люкс» — располагается, как правило, в центре 
города и предоставляет элитные и У1Р-условия прож ивания за 
очень высокую цену.

Отель вы сокого класса  — располагается в пределах города и 
предлагает ш ирокий набор услуг за цену выше средней.

Отель среднего  уровн я  ориентирован на ш ирокий круг потре
бителя и придерж ивается среднего уровня цен.

А парт -от ель  — отель из отдельных квартир с кухней и необ
ходимыми служебными помещ ениями. В каждом номере квартир
ного типа туристы обслуживают себя сами (закупают продукты, 
готовят еду).

Отель эконом ического класса  — располагается в черте города 
или на окраине, имеет небольш ой штат персонала, хорошо обо
рудованный номерной фонд, но не предоставляет услуг и пита
ния. С ниж ение стоимости прож ивания и услуг достигается не за 
счет ухудш ения качества сервиса, а за счет введения строгого р е 
ж им а экономии, сокращ ения административно-управленческого 
и обслуживаю щ его персонала и уменьш ения за счет этого р ас



ходов по заработной плате — одной из основны х статей затрат 
отеля.

Гостиницы экономического класса отличают типовой характер 
застройки, простота дизайна, отсутствие изы сканной отделки вну
тренних помещ ений, ограниченны й набор услуг.

Все это позволяет снизить тариф ы  на прож ивание на 20— 50 % 
без ущ ерба для рентабельности предприятия; средний коэф ф и ци 
ент загрузки этих отелей превыш ает 80 %. Эти недорогие, но ком 
ф ортабельные гостиницы хорошо зарекомендовали себя на ту
ристском ры нке многих стран Запада, в первую  очередь, США, 
Великобритании и Ф ранции. Они обеспечиваю т высокий стандарт 
обслуживания, гарантируя удобное разм ещ ение в современных, 
функционально продуманных номерах по умеренны м ценам.

III. По назначению .
Гостиницы для транзитного или постоянного проживания, им е

ют характерны е особенности в зависимости от их целевого назн а
чения — для отдыха, деловых встреч, лечения, курортные и спе
циализированны е (мотели, болели, ротели, кемпинги).

Гостиницы делового назначения (бизнес-отели) обслуживают 
лиц, пребываю щ их в деловых поездках и командировках, поэтому 
они находятся вблизи административного, общ ественного центров 
городов. В номерном ф онде преобладаю т одноместные номера, а в 
номере обязательным является наличие рабочей зоны (письмен
ный стол, рабочее кресло, настольное освещ ение, письменные 
принадлежности и др.). Обязательным требованием  для бизнес- 
отеля стало наличие офис-центра, переговорны х комнат и кон
ф еренц-залов.

Гостиницы для отдыха максимально удалены от городских цен 
тров и находятся среди зелены х массивов. Сеть отелей класса «ри- 
сортс»  (от англ. resort — курорт) возникла в конце XIX в. и только 
наращ ивает свою популярность в наш и дни. Курортные отели р ас
полагаю тся в ж ивописны х местах побережья, часто окруж ены 
тропическими садами или парками и представляю т собой райские 
оазисы  отдыха — все это помогает персоналу предоставлять отды
хаю щ им более качественны е и приятны е условия ж изни, чем в 
транзитны х гостиницах. Коммерческий успех отелям этой катего
рии принесла система «все включено». В реализуемы е ими пакеты 
услуг входят размещ ение, питание («шведский стол»), развлече
ния, нередко бесплатное пользование барами, а такж е льготные 
билеты на самолет, трансф ер, экскурсии. Комфортный и относи
тельно недорогой отдых в сочетании с четко организованны м 
транспортным обслуживанием, возможностью  оставить под при



смотром детей и домаш них животных, а такж е с другими удоб
ствами делает курортные гостиницы весьма привлекательными 
для туристов, особенно со средним уровнем достатка. Одним из 
первых гостиничных комплексов на Черноморском побереж ье 
России и единственным в окрестностях Анапы по системе «все 
включено» практикует курортный «Клуб-отель & Спа "Ривьера"».

По формам собственности и организации управления гости
ничные предприятия России подразделяю т на следующие группы:
■ муниципальные предприятия, являю щ иеся собственностью  го

рода;
■ акционерны е общества;
■ совместные предприятия с участием иностранного капитала;
■ ведомственные гостиницы;
■ частные гостиницы;
■ гостиницы, принадлеж ащ ие общ ественным организациям.

По итогам 2011 г. в России, по данным специалистов, только V 3 
гостиниц, большинство которых расположены в европейской ча
сти страны, соответствовали мировым стандартам. Среди гостиниц 
туристского класса наибольш ее число таковых расположено в М о
скве и М осковской области, Ю ж ном федеральном округе и Санкт- 
П етербурге (более 51 %), а наименьш ее — в Уральском и Д альнево
сточном федеральны х округах (14 и 4 % соответственно).

Данные каталога w w w .tophotels.ru за ию нь 2012 г. подтверж да
ют тот факт, что в Российской Ф едерации именно отели турист
ского класса преобладаю т (992 единицы — гостиницы 5*, 450 — 4*, 
1 111 — 3*, 596 — 2* и менее, 17 — APT и 2 092 — туркласса). В свя
зи с этим мож но утверждать, что ближайш ие перспективы  разви 
тия российской гостиничной индустрии определяю тся необходи
мостью реш ить следующие задачи:
■ увеличение числа гостиниц высокой комфортности;
■ улучшение сервисного обслуживания на всех уровнях;
■ повыш ение уровня проф ессиональной подготовки специали

стов для сф еры  гостеприимства.
Успешно справиться с данной ситуацией для российских оте- 

льеров возмож но благодаря развитию  лучших отечественных тр а
диций гостеприимства, а такж е использованию  отдельных элемен
тов зарубеж ного опыта, как в теории и практике организации го
стиничного хозяйства, так и в сф ере креативного маркетинга и 
инф орм ационны х технологий.

В борьбе за клиента целые группы гостиничных предприятий и 
каждый отель в отдельности постоянно расш иряю т спектр услуг, 
вынося на ры нок новые оригинальные предложения. Среди нови

http://www.tophotels.ru


нок в гостиничном бизнесе наиболее яркими можно считать 
дизайн-отели и киноотели в Германии, шато-отели и сельские оте
ли во Ф ранции, молодежные хостелы в Великобритании и Ф ин
ляндии, семейные и детские отели в Испании, минсю ку и сюкубо 
в Японии. В настоящ ее время альтернативу традиционным гости
ничным комплексам представляют отели: снеж ны е и ледовые 
(Ш веция, Норвегия), подводные (США, Танзания) и высокогорные 
(Непал, Ш вейцария), на ветвях деревьев (Ш ри-Ланка, Бразилия), 
в дубовых винных бочках, торфяны х хиж инах (Нидерланды) и 
многое др.

М ногочисленные классификации гостиниц, основанны е на 
комплексе требований к материальной базе предприятия и ее экс
плуатационному состоянию, в равной мере призваны  учитывать 
качество и культуру сервиса, а также национальные особенности 
традиций гостеприимства. Для этого в практике организации го
стиничного сервиса применяю тся различные элементы стандарти
зации туристской информации:

1) международные аббревиатуры, понятны е всем участникам 
туристского процесса, например: АС — кондиционер, DEP — от
бытие (вылет), BG — бунгало, CABANA — дом на пляже, ВО — 
только прож ивание и др.;

2) пиктограммы, например:

□
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— мини-бар в номере;

— душ;

— фен;

— фитнес-центр;

— Интернет в номере;

— кондиционер;

— лифт;

— ночной клуб;

— прачечная;

— сауна;
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— бассейн;

— разрешено пребывание с животными;

— комнаты с оборудованием для младенцев;

— комнаты, адаптированные для инвалидов;

— конференц-возможности;

— комнаты, оборудованные сейфами;

— комнаты для некурящих;

— сервис в номер;

— ресторан;

—* комнаты с красивым видом

Больш инство условных обозначений, используемых автомати
зированны ми инф ормационны ми системами, представляет обзор



требований к помещ ениям в составе предприятий разм ещ ения и 
номерного фонда.

Все помещ ения гостиницы подразделяются на группы. О снов
ную часть площади зданий гостиниц занимаю т ж илы е помещ е
ния — номера и связанны е с ними вспомогательные и служебные 
помещ ения (1-я группа). В зависимости от степени благоустрой
ства, комфортности, числа комнат номера подразделяю т на следу
ющие категории:
■ м ногоком нат ны е ном ера-апарт ам ент ы  (suite) обычно со

стоят из трех комнат: спальной, гостиной, кабинета. Имеется 
мини-кухня, два санузла;

■ ном ера-лю ксы  (de luxe) состоят из двух комнат (спальни и го
стиной). О снащ ены в соответствии с требованиями междуна
родных стандартов;

■ дубль-ном ера  (connected Room) представляют собой пары н о
меров, которы е могут быть соединены в один через смежную  
дверь;

■ ст ан дарт ны е ном ера  (Standart) — стандартное оснащ ение 
однокомнатных номеров зависит от категории гостиницы и 
должно соответствовать ГОСТ 50645—94 «Классификация го
стиниц».
Среди разновидностей номеров следует такж е различать тип 

разм ещ ения в номере и личностные предпочтения клиента:
■ SGL (single) — одноместный номер;
■ DBL (Double) — двухместный номер с одной кроватью;
■ DBL twin — двухместный номер с двумя кроватями;
■ TRPL (triple) — трехместный номер с двумя кроватями и диван

чиком;
■ QDPL (Quadriple) — четырехместный номер;
■ king size — номер с одной большой кроватью  для семейной 

пары;
■ president — самые роскош ные номера: несколько спален, каби

нет, 2 — 3 туалета;
■ Studio — однокомнатный номер со встроенной кухней;
■ lamily studio — номер для семьи с двумя смежными комнатами;
■ duplex — двухэтаж ный номер.

К вспомогательным помещ ениям жилой группы гостиницы от
носятся вестибюль, коридоры, поэтаж ные холлы и гостиная.

К административным помещ ениям относятся кабинеты  дирек
тора, бухгалтерия, отдел кадров и пр. (2-я группа).

К обслуживаю щ им помещ ениям относятся пункты общ ествен
ного питания, отделения связи, отделения банка, торговые кио-



ежи, транспортны е агентства, парикмахерские и прочие (3-я груп
па).

К подсобным и хозяйственным относятся помещ ения для об
служивающего персонала, мастерские, кладовые, склады (белье
вые и бытовой химии, технического оборудования и пр.) (4-я груп
па).

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ

Под организационной  ст рукт урой  уп равлени я  гостиничным 
предприятием понимаю т совокупность управленческих звеньев, 
располож енны х в строгой соподчиненности и обеспечиваю щ их 
взаим освязь между управляю щ ей и управляемой системами. С оз
дание такой структуры направлено, преж де всего, на распределе
ние меж ду отдельными подразделениями гостиницы прав и от
ветственности. В структуре управления гостиницей выделяю тся 
следующие элементы: звенья, уровни управления и связи  — го
ризонтальны е и вертикальные.

К звеньям управления относятся структурные подразделения 
(функциональные службы), а такж е отдельные специалисты, вы 
полняю щ ие полностью или частично ф ункции управления (напри
мер, менеджеры, осущ ествляю щ ие регулирование и координацию  
деятельности внутри структурных подразделений или между н е
сколькими подразделениями). В основе образования конкретной 
службы гостиницы леж ит выполнение ее персоналом определен
ной функции.

О рганизационная структура гостиницы формируется под влия
нием различны х факторов: назначением, местополож ением пред
приятия, спецификой гостей. Количество и состав основных служб 
гостиничного предприятия варьирует в зависимости от разм еров 
номерного фонда, классности и других характеристик. О рганиза
ционная структура демонстрирует систему взаимодействия ф унк
циональных служб конкретной гостиницы, отраж ает полномочия 
и обязанности каждого сотрудника. П ри этом можно выделить 
основны е службы, имеющиеся в  любой гостинице: 
ш Служба бронирования — осущ ествляет прием и обработку зая 

вок и составление необходимой документации (графиков заез
да, карты движ ения номерного ф онда);

■ Служба приема и разм ещ ения — ответственна за приветствие 
гостя и выполнение необходимых формальностей при его раз
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мещении. Главной задачей портье является инф ормационное 
обслуживание гостей, а такж е выдача ключей и корреспонден
ции, осущ ествление расчетов с клиентом и ведение картотеки 
гостей;

■ Служба обслуживания — работает с клиентами в постоянном 
контакте и выполняет все функции, связанны е с их непосред
ственным обслуживанием. С точки зрения гостей эта служба 
является важ нейш ей в гостинице. Ш вейцары, коридорные, 
подносчики багаж а (пажи), лифтеры, консьерж и, рассыльные, 
водители работаю т в команде под руководством менеджера; от 
их личных и профессиональны х качеств во многом зависит 
имидж гостиницы;

■ Служба эксплуатации номерного фонда — отвечает за поддер
ж ание необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиениче
ского состояния гостиничных номеров, а такж е общ ественных 
помещ ений (холлов, фойе, переходов, коридоров). По числен
ности занятого персонала эта служба является самой крупной 
службой гостиницы — здесь работает до 50 % всех служащих 
отеля: горничные, деж урны е по этажу, супервайзеры , стюарды 
и некоторы е другие категории работников, работой которых 
руководит менеджер.
На гостиничных предприятиях различных типов и разной вм е

стимости число служб мож ет быть больше приведенных выше, а 
их функции более конкретны и детально прописаны. Например, 
только в структуре крупных гостиничных комплексов службы бро
нирования и обслуживания являю тся самостоятельными структур
ными подразделениями. На малых ж е и средних предприятиях 
функции бронирования и обслуживания клиентов выполняют от
дельные сотрудники службы приема и размещ ения.

В больш инстве гостиниц такж е ф ункционирую т следующие 
службы:
■ административно-управленческая служба — отвечает за орга

низацию  управления всеми службами гостиничного комплекса, 
реш ает ф инансовы е и кадровые вопросы;

■ служба общ ественного питания — обеспечивает обслужива
ние гостей в ресторанах, каф е или барах гостиницы, реш ает 
вопросы организации и обслуживания банкетов, п резен та
ций;

■ коммерческая и ф инансовая служба — занимается вопросами 
оперативного и стратегического планирования, оптимизацией 
предоставляемых услуг, анализирует состояние гостиничного 
ры нка и изучает потребности клиентов;



■ инж енерно-техническая служба — поддерж ивает все инж ен ер
ные системы в рабочем состоянии;

■ служба безопасности — обеспечивает безопасность гостей и 
персонала;
служба организации досуга — организует специальные аним а
ционные, корпоративны е и спортивные программы;

■ служба маркетинга — обеспечивает связи  со всеми участника
ми туристского ры нка и организует рекламную  кампанию  оте
ля (рис. 14.1).
Кроме основных служб современные гостиницы такж е распо

лагают вспомогательными и дополнительными службами, обеспе
чиваю щ ими процесс работы  бизнес-центра, спортивно-оздорови
тельного или спа-комплекса, салона красоты, торговых киосков 
и пр.

В гостиничной индустрии принципиальным является разделе
ние служб на две группы в зависимости от наличия контакта с го
стем: контактные (персонал которых имеет непосредственный 
контакт с гостем) и неконтактны е (персонал которых практически 
не контактирует с гостем). Важность данного разграничения опре
деляется специф икой требований, предъявляемых к персоналу. 
Так, важ нейш ими требованиями, предъявляемыми к персоналу 
контактных служб, являю тся следующие:
- опрятный и привлекательный внеш ний вид (соответствующие 

прическа, маникюр, макияж, одежда, украш ения и т.д.);
■ безупречная манера поведения;
■ знание этики и психологии общения;
■ коммуникабельность;
* знание иностранны х языков;
■ ограничение возраста (например, для портье — возраст до 30 — 

35 лет).
В ажнейш ими требованиями, предъявляемыми к персоналу н е

контактных служб, являю тся наличие специального образования и 
опыт работы в данной сфере.

Технология обслуживания клиентов в гостиницах характеризу
ется цикличностью  — последовательным повторением процесса 
обслуживания гостя от времени его прибы тия в отель до оконча
тельного отъезда из отеля.

Технологический цикл обслуж ивания клиент а  — это у н и ф и 
цированный стандартный объем услуг с определенной последова
тельностью предоставления, которыми намерен воспользоваться 
клиент и которые предлагает средство разм ещ ения во время пре
бывания клиента в гостинице. Перечень услуг, их качество в тех-
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Рис. 14.1. Примерная организационная структура гостиницы



пологическом цикле могут быть достаточно вариативными, однако 
основные этапы, последовательность предоставления главных 
услуг на каждом этапе всегда обеспечиваю тся в определенной по
следовательности.

Технологический алгорит м  гост евого цикла  условно можно 
разбить на четыре этапа:

1) до прибытия в гостиницу — бронирование (Réservation);
2) прибы тие клиента (Arrivai), регистрация (Check in Procédure) 

и разм ещ ение клиента (Accommodation);
3) прож ивание (Staying) и обслуживание гостя в гостиничном 

комплексе;
4) выезд (Departure), окончательная оплата гостем услуг гости

ницы.
Э т а п  1 — начинается с момента первого общ ения потенци

ального клиента с персоналом отеля, задолго до приезда гостя в 
средство размещ ения. О бщ ение осущ ествляется через телекомму
никационные средства: телефон, факс, почта, централизованное 
бронирование, интернет-бронирование.

Заявки на бронирование номеров по телеф ону приходят, как 
правило, от ф изических лиц и небольш их компаний. П ри возм ож 
ности бронирования номера или места оно происходит по следу
ющей схеме:

1) сотрудником отдела бронирования заполняется бланк — 
заявка на бронирование по телефону, где указываю тся фамилия, 
имя, отчество гостя, страна, сроки проживания, количество ном е
ров, контактный телеф он (факс), дата приема заявки, ставится 
подпись сотрудника, принявш его данный заказ;

2) далее эти данные вводятся в электронную  систему брониро
вания отеля, где данному заказу присваивается номер брони; за
казчику назы вается ф амилия сотрудника, принявш его этот заказ.

При запросе по телеф ону от частного лица проводится брони
рование и выдается номер брони немедленно. В небольш их гости
ницах иногда бронь выдается после оплаты за первые сутки 
проживания. Сообщ ая номер брони, следует уведомить, что его 
нужно назвать при заселении. При телеф онном  запросе н а бро
нирование от компании сотрудник отдела бронирования о б яза
тельно просит подтвердить запрос факсом от компании. Под
тверж дение бронирования гостиницы высылается в этом случае 
только после получения факса.

Существуют и другие источники, из которых гостиницы полу
чают запросы  на бронирование мест и номеров. Источники могут 
быть как разовыми, так и постоянными. П остоянные источники



заявок на бронирование поступают от туристских агентов по про
даже, компаний и фирм, организую щ их выставки, конференции, 
семинары, а такж е от промыш ленных и других компаний, близких 
по располож ению  к гостинице, что обусловливает необходимость 
разм ещ ения сотрудников, партнеров по бизнесу. К постоянным 
источникам бронирования такж е относится централизованное 
бронирования (GDS) через информ ационны й выход в Глобальную 
сеть бронирования, что значительно упрощ ает доступ мировых 
туристских агентств к системе бронирования. Наиболее крупны 
ми и популярными системами бронирования являются: G alileo/ 
Apollo, Sable, Am adeus, W orld span.

К редким, эпизодическим относятся заявки на бронирование, 
поступаю щие от физических лиц или компаний, у  которых воз
никла необходимость в одноразовом разм ещ ении в гостинице. 
Одной из проблем бронирования через сеть И нтернет в россий
ских условиях является недостаточная надежность финансовых 
расчетов.

И нтернет в наш ей стране развит и защ ищ ен от взломов сла
бее, чем за рубежом. Заказчики боятся бронировать номера через 
Интернет, заполняя анкету на интернет-странице гостиницы с 
личными данными. Для того чтобы развить этот способ брониро
вания, некоторы е гостиницы даю т скидку на прож ивание (5 — 
10%) тем, кто бронирует ном ера или места через интернет- 
страницу.

В низкий туристский сезон руководство гостиницы стремится 
проводить различны е мероприятия на территории гостиницы, и с
пользует двойное бронирование. Это система подтверждения ту
ристским группам или индивидуальным туристам возможности их 
разм ещ ения в номерах даже в том случае, если места забронирова
ны заранее (клиент звонит в отель, все номера которого заброни
рованы, но ему подтверждают наличие места в случае прибытия).

Такие действия службы бронирования сопряж ены  с риском, 
так как непредоставление мест по брони влечет за собой админи
стративные последствия: выплату денеж ной неустойки или поиск 
и оплату места в другой гостинице. Как показы вает практика, им е
ется большое количество отказа от брони, поэтому двойное бро
нирование часто себя оправдывает.

В настоящ ее время все чащ е используют возможности так н а
зываемого гарантированного бронирования, т. е. резервирования 
со специальным регистрируемым подтверждением отеля о том, что 
он гарантирует клиенту получение заказанного им номера и в н е
обходимое ему время. Клиент, в свою очередь, гарантирует опла



тить номер, даже если не сможет им воспользоваться в случае н е
явки. Оплата за неиспользуемый номер взимается с клиента, если 
он не смог вовремя аннулировать заказ на разм ещ ение в гостини
це. Удобство гарантированного бронирования состоит в том, что 
гость старается аннулировать заказ на номер, если не мож ет этим 
номером воспользоваться. Виды гарантированного бронирования:
■ бронирование по предварительной оплате;
■ бронирование по выставлению  счета (внесение депозита или 

предоплата);
бронирование под гарантию  кредитной карты;

» бронирование под гарантию  компании или корпорации (с кото
рой у  гостиницы имеется соответствующ ий договор); 
гарантированное бронирование ваучером.
Э т а п  2 связы вается с встречей гостей на вокзале, в аэропор

ту, трансф ером  в отель, регистрацией и разм ещ ением  клиента в 
отеле.

Встреча гостей и трансф ер в отель играю т важную  психологи
ческую и анимационную  функцию, так как первы е впечатления от 
контакта с персоналом, городом, отелем гость помнит тем дольше, 
чем они ярче. В процессе трансф ера важ ны м является предостав
ление информ ации клиенту об особенностях полож ения отеля по 
значимым объектам социально-культурной, деловой и нф раструк
туры города.

По прибытии в отель вторая ф аза развивается в процессе реги 
страции гостя и его разм ещ ения служащими группы приема и р аз 
мещ ения. Служба приема и разм ещ ения находится, как правило, 
вблизи от входа.

П роцедуру поселения гостя можно условно разделить на сле
дующие этапы:
I встреча и приветствие гостя;
■ регистрация по прибытию;
I вы яснение вопросов платежеспособности;
■ назначение в номер, вселение в номер.

Всех гостей, прибы вш их в отель, мож но условно разделить на 
две группы: гости, имею щ ие предварительный заказ на р азм ещ е
ние в гостинице (ожидаемые гости), и гости, не имею щ ие предва
рительного заказа на разм ещ ение (случайные гости). В первом 
случае регистратор уточняет и сверяет данны е (правильность ф а
милии, сроки прож ивания, категория номера и число персон, та
риф  на прож ивание), во втором — сначала вы ясняет наличие сво
бодных номеров тех или иных категорий на необходимый срок 
проживания.



И нф орм ация о ценах ном еров долж на быть р азм ещ ена на 
видном месте в зоне прием а и разм ещ ения. Служащий, п ри н и 
мая нового гостя, кратко и нф орм ирует его о возм ож ностях  п и 
тания в отеле и некоторы х основны х услугах. Ж елательно сн аб 
дить гостя инф орм ационны м и буклетами, в которы х отраж ены : 
реж им  работы , м естополож ение и телеф оны  различны х служб 
отеля.

Процедура регистрации по прибытии происходит только при 
условии согласия гостя с формой и порядком оплаты в гостинице. 
Регистратор просит предъявить документы, даю щ ие право на р аз
мещ ение в гостинице и проверяет правильность заполнения стан
дартной анкеты, содерж ащ ей персональные сведения. Некоторые 
гостиницы обеспечиваю т туристов справкой о месте временной 
регистрации.

Следующий этап работы — выяснение вопросов платеж еспо
собности клиентов. Существует несколько вариантов расчетов с 
клиентами:
■ за наличные деньги;
■ по банковским картам;
■ по безналичному расчету (по перечислению  денеж ны х средств

организациями на счет гостиницы);
ь гостиничными ваучерами.

Заверш аю т этап 2 н азн ачен ие и вселение в номер. П ри н а
значении  ном ера необходимо учиты вать национальны е особен 
ности, традиции, привы чки, образ ж и зн и  гостей из других стран. 
Регистратор вы писы вает карту  гостя (имя клиента, номер ком 
наты, дата заезда и отъезда) и выдает ее клиенту вместе с клю 
чом (ключи с м агнитной полосой, смарт-карты) от номера. П о
сле вручения клю ча важ но пож елать гостю приятного п реб ы ва
ния в отеле и предлож ить помощ ь посыльного (пажа) и подносчика 
багажа.

Э т а п  3 — обслуживание гостей во время прож ивания. Удоб
ство и комфорт пребывания гостя в гостинице в равной степени 
определяется как качеством предоставления номеров, так и каче
ством обслуживания во время проживания. Результат деятельно
сти гостиничного предприятия по удовлетворению  соответствую 
щ их потребностей прож иваю щ его назы ваю т гостиничной услугой. 
Лю бая гостиничная услуга долж на удовлетворять требованиям  со
ответствия назначению , комплектности, безопасности, точности и 
своевременности исполнения, этичность и обслуживания персо
нала. О казание гостиничной услуги оформляется договором, кви 
танцией или иным документом, в котором указы ваю тся все виды



гостиничных услуг, полученных клиентом, стоимость каж дой услу- 
I и или общ ая стоимость услуги или комплекса услуг.

М инимально необходимые услуги для пребы вания в гостинице 
(проживание и питание) являю тся основой гостиничного сервиса, 
в то время как удовлетворение специф ических запросов и требо
ваний гостей — это дополнительные услуги.

Дополнительные услуги подразделяю тся на бесплатные (пере
числены в правилах) и платные, которые, в свою очередь, класси
фицируются:

на дополнительные платные услуги, обязательны е для гостиниц 
различны х категорий, оговоренные ГОСТ РФ 50645—94; 
дополнительные платные услуги, разрабаты ваемы е руковод
ством гостиницы для улучшения уровня обслуживания.
В доходах гостиницы дополнительные платные услуги в сред

нем составляю т 6 %. Доходы от сдачи в аренду помещ ений гости
ницы другим организациям составляют 2 — 4%.

К дополнительным бесплатным услугам относятся: 
побудка гостя к определенному времени;

■ вы зов такси;
приготовление и доставка в номер чая и коф е (стоимость чая, 
кофе, сахара — не включается);
предоставление инф орм ации о бронировании билетов в театры  
и зрелищ ны е залы;
доставка ручного багаж а по просьбе гостя (из маш ины в номер 
и из номера в машину);
предоставление кипяченой воды для коф е и чая по просьбе го
стя;
вызов скорой помощи, пользование аптечкой; 
вручение корреспонденции гостям; 
предоставление иголок, ниток по просьбе гостям; 
предоставление детской кроватки в номер.
К дополнительным платным услугам относятся:

■ стирка;
■ химчистка; 

глаженье;
■ мелкий ремонт одежды, обуви;
■ прокат утюга;

прокат полотенец, банны х халатов, дополнительных комплек
тов постельного белья;

■ заказ экскурсий; 
пользование сейфом;

■ услуги автостоянки и т. д.



При разработке перечня дополнительных услуг администрация 
и сотрудники службы маркетинга руководствуются следующими 
правилами:

1) услуги долж ны быть ненавязчивыми;
2) их долж но быть столько, сколько нужно;
3) они долж ны  интересовать клиента;
4) услуги долж ны предоставлять возможность для развития лич

ности и расш ирения кругозора.
В гостиницах с высоким уровнем обслуживания обязательны 

услуги бизнес-центра, оздоровительного центра и транспортные 
услуги. К транспортным услугам относят: бронирование билетов 
на различны е виды транспорта, заказ такси (в городской службе и 
собственного такси гостиницы), прокат машин (при условии нали
чия у гостя паспорта и водительского удостоверения и достиж е
ния возраста 21 год, но не более 70 лет).

В бизнес-центре гостям могут предоставляться следующие виды 
услуг:
■ пользование спутниковой междугородной, международной те 

лефонной и факсимильной связью;
■ пользование междугородной и международной телексной свя

зью;
■ копировальны е работы, ламинированные, брош ю ровальные 

работы;
■ предоставление в пользование гостя компью тера или установка 

компью тера в номере (по желанию  гостя), выполнение работ 
на компьютере;

■ оказание переводческих работ (письменный перевод, услуги 
переводчика);

■ оказание услуг секретаря, стенографистки, эвент-менеджера;
■ редактирование;
■ прокат видеотехники и аудиооборудования;
■ возможность работы в сети Интернет;
■ аренда специальны х помещ ений для проведения конференций, 

встреч, переговоров, презентаций с системами синхронного 
перевода, включая оборудование для проведения телемостов. 
О тветственность за оказание дополнительных услуг несут стар

ший администратор и администраторы, в распоряж ении которых 
выделяются следующие материальные, трудовые, интеллектуаль
ные ресурсы, а такж е различны е бланки строгой отчетности.

Э т а п  4 — выезд гостя и процедура выписки гостя.
П ри отъезде гостя предусматривается полный расчет с ним за 

прож ивание и оказанны е дополнительны е платные услуги. Рас



четами с клиентами заним ается кассир службы приема и р азм е
щения, который осущ ествляет обработку и начисление плате
жей.

В случае задерж ки выезда гостя плата за  прож ивание взим ает
ся в следующем порядке:
■ не более 6 ч после расчетного часа — почасовая оплата;
■ от б до 12 ч — за половину суток;
■ от 12 до 24 ч — за полные сутки.
■ при разм ещ ении до расчетного часа в период с 00.00 до 12.00 ч

плата до расчетного часа не изымается.
П ровож ая гостя, сотрудники этаж а и администрации гостини

цы кроме вежливого прощ ания должны пожелать гостю доброго 
пути и пригласить снова посетить отель.

На протяж ении всего технологического цикла обслуживания 
клиента персонал гостиницы должен соблюдать нормы речевого 
этикета, корпоративны е этические нормы, учитывать психологи
ческие, национальные, религиозные, профессиональные, социаль
ные и ины е особенности различных типов клиентов, а при обслу
ж ивании иностранны х туристов — прим енять знания меж дуна
родного этикета (приложение 1).

Культура поведения персонала гостиниц определяется характе
ром отнош ений сотрудников и гостей отеля — они строятся на 
взаимном уважении. Культура поведения сотрудника гостиницы 
включает в себя все стороны внеш ней и внутренней культуры че
ловека, а именно: правила обхождения и обращ ения, умение пра
вильно вы раж ать свои мысли, умение слушать, соблюдать этикет. 
Вежливость и тактичность во взаимоотнош ениях свидетельствует
о культуре человека, его отнош ении к работе и коллективу.

Достоинство и скромность — обязательны е для гостиничного 
работника черты характера. Если скромность требует сдерж анно
сти и такта в общении, то дисциплина — соблю дения установлен
ного порядка, аккуратности, точности. Скромность и дисциплина 
предполагают и высокое чувство ответственности за порученный 
участок работы.

П роф ессиональны й внеш ний вид — это важ ная составляю щ ая 
сервиса, предоставляемого гостям гостиницы, а такж е знак  уваж е
ния к коллегам. В связи  с этим сотруднику гостиничного комплек
са необходимо выполнять следующие требования, касаю щ иеся его 
внеш него вида.

Волосы должны быть чистыми, аккуратно подстриж енны ми и 
причесанными. Ж енская прическа долж на быть компактна, недо
пустимы распущ енны е волосы и громоздкие заколки ярких рас



цветок. М ужчины должны быть тщательно выбриты, усы и бакен
барды — аккуратно подстрижены.

Цвет волос долж ен выглядеть натуральным.
М акияж  долж ен быть неярким, неприметным. О сновное тр е

бование — естественность; вечерние варианты м акияж а не допу
скаются.

Ногти долж ны  быть аккуратно подстриженными, чистыми и 
отполированными. Разреш ается пользоваться лаком для ногтей 
неярких тонов, предпочтительно пастельной гаммы, длинные ног
ти запрещ ены.

И спользование парф ю мерии должно быть умеренным, силь
ный резкий запах недопустим. Пользование дезодорантами и ан- 
типерсперантами обязательно.

Обязательным условием работы в гостинице является ношение 
в рабочее время полного комплекта униформы. Ф орменная одежда 
должна быть чистой и отутюженной. Нижнее белье должно быть в 
цвет блузки или рубашки форменной одежды и не должно выде
ляться.

Ю бка не долж на быть короче середины колена. Н езависимо от 
сезона все сотрудницы в рабочее время долж ны  носить колготки 
или чулки естественного телесного цвета и обязательно без рисун
ка. Брюки у  мужчин должны быть немного н иж е щиколотки; нос
ки — в тон форменны х брюк.

Ф орменная обувь долж на быть в хорошем состоянии, нестоп
танной и начищ енной. Ж енщ инам  обязательно нош ение закры 
тых туфель с каблуком не выше 4 см. Обувь долж на быть класси
ческого фасона, нош ение авангардных и спортивны х моделей за 
прещается. Рекомендуется обувь из натуральной кожи.

Н ош ение сотрудниками украш ений в рабочее время должно 
быть ограничено. Ж енщ инам  разрешается нош ение тонкой ц е 
почки на шее, часов или одного неброского тонкого браслета. На 
руках должно быть не более двух колец без крупны х камней, в 
каждом ухе допускается по одной серьге. С ерьги должны пред
ставлять собой комплект и быть недлинными и некрупными. М уж 
чинам разреш ается носить часы, а также обручальное кольцо.

Все сотрудники обязаны  носить в рабочее врем я на левой сто
роне форменной одежды именной знак, чтобы  коллеги и гости 
могли обратиться к сотруднику по имени.

Всем сотрудникам гостиничного комплекса в рабочее время 
з а п р е щ а е т с я :

нош ение мобильного телеф она с включенным звуковым сигна
лом вы зова — он должен быть отключен;



разговор по мобильному телефону в гостевых зонах и на рабо
чем месте;
пользоваться ж евательной резинкой (освежать дыхание реко
мендуется специальными освеж аю щ ими пластинками).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятия «гостеприимство» как главного 
принципа организации деятельности предприятий сферы ту
ризма и как потребительского качества турпродукта.

2. Охарактеризуйте период в истории индустрии гостеприимства, 
когда впервые были применены элементы комплексного обслу
живания путешествующих лиц.

3. Проведите сравнительный анализ основных моделей гостепри
имства (европейской, азиатской, американской).

4. Обоснуйте значение периода XV — XVI вв. для становления 
коммерческого гостеприимства.

5. Выделите и охарактеризуйте основные тенденции развития 
индустрии гостеприимства на современном этапе.

В. Определите общие и специфические факторы развития инду
стрии гостеприимства для различных исторических этапов.

7. На конкретных примерах докажите особую значимость дея
тельности Томаса Кука в развитии традиций гостеприимства 
и бронирования.

8. Назовите период в истории развития индустрии гостеприим
ства, когда туристский рынок стал дифференцироваться по 
видам туризма и особенностям обслуживания.

9. Прокомментируйте различные варианты расчетов с клиентами 
гостиницы.

10. Подготовьте сообщение по вопросу «Развитие гостиничного 
оперейтинга в условиях глобализации: российский и зарубеж
ный опыт».

11. Сформулируйте, в чем заключается смысл стандартной и 
рейтинговой классификации гостиниц для потребителя гости
ничных услуг.

12. Приведите различные системы классификации гостиниц в раз
ных странах. Перечислите преимущества гостиниц в составе 
гостиничных цепей.

13. Перечислите параметры, определяющие обязательный сервис 
в гостинице на территории России.

14. Назовите особенности и перспективы его развития рынка го
стиничных услуг в России.

15. Назовите особенности гостиниц экономического класса, за 
счет которых достигается снижение стоимости проживания и 
услуг в них.



16. Охарактеризуйте франчайзинг как метод предприниматель
ства.

17. Перечислите требования, которым должны удовлетворять го
стиницы для отдыха [отели класса «рисортс»).

18. Назовите категории номеров в зависимости от степени их 
благоустройства, комфортности и числа комнат.

19. Приведите примеры используемых в практике гостиничного 
сервиса элементов стандартизации туристской информации.

20. Подготовьте сообщение по вопросу «Самый дорогой отель 
мира. Особенности и характеристика предлагаемых услуг».

21. Дайте определения понятий «гостиничная услуга», «основные 
услуги», «дополнительные услуги». Назовите требования, предъ
являемые к гостиничным услугам.

22. Охарактеризуйте элементы организационной структуры управ
ления гостиницей.

23. Перечислите и прокомментируйте важнейшие требования, 
предъявляемые к персоналу контактных служб гостиничного 
предприятия.

24. Перечислите основные функциональные службы гостиничного 
предприятия. Назовите обязанности каждой службы.

25. Приведите примеры дополнительных услуг, оказываемых бес
платно.

26. На конкретных примерах докажите необходимость учета персо
налом гостиницы психологических, национальных, религиозных, 
социальных и иных особенностей различных типов клиентов.

27. Назовите фазы цикла обслуживания клиентов в гостинице, 
кратко охарактеризуйте каждую фазу технологического цикла 
обслуживания.

28. Сформулируйте требования к внешнему виду и личной гигиене 
персонала гостиницы.

29. Прокомментируйте различные варианты расчетов с клиентами 
гостиницы.

30. Дайте определение обербукингу [система двойного брониро
вания). Определите положительные и отрицательные стороны 
использования этой системы на практике.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Первые таверны и постоялые дворы вдоль дорог, прообразы со
временных предприятий гостиничной индустрии, появились:

а) в I в. до н.э.; б) в I в. н.э.; в] в 795  г.
2. Простейшую классификацию средств размещения в виде символь

н ы х  обозначений на карте использовали:
а) в древнегреческих полисах;

гог



б] в Римской империи;
в) в Персидском царстве.

3. Исторический этап характеризует появление теистического гостепри
имства (в монастырях и странноприимных домах) в Европейском регионе:

а] античность; б) средневековье; в] новое время.
4. В какой период в России законодательно был определен перечень 

услуг, предоставляемых в трактирах и гостиницах, которые подразделя
лись на несколько разрядов:

а) 2-ая половина XVIII в.; б) начало XIX в.; в) конец XIX в.?
5. Аристократический туризм как прообраз VIP-обслуживания и элит

ного туризма стал развиваться в Европе:
а) в XIII— XIV вв.; б) в XVIII в.; в) в начале XIX в.

6. В какой стране в конце XVIII в. появилось понятие «отель»: 
а) в Швейцарии; б] в Италии; в] во Франции?

7. Швейцарский отельер, основатель первой в Европе цепи элитных 
гостиниц:

а] Кеммонс Уильямс; б] Цезарь Рите; в] Каспар Бадрутт.
8. Одна из локальных европейских (Финляндия] гостиничных цепей: 

a] Price Hotels; б] Scfndic Hotels АВ; в) Restel.
Э. Первый «космический турист» Деннис Тито совершил 6-дневный тур 

на околоземную орбиту на международной комической станции: 
а) в 1 998  г.; б) в 2001 г.; в) в 2004 г.

10. Международная гостиничная ассоциация —  ведущая международ
ная организация в сфере гостеприимства —  была создана:

а] в 1946  г.; б) в 1975  г.; в] в 2005 г.
11. Гостиница в Албене, в которой находится крупнейший в Болгарии 

бальнеологический центр:
а) «Гергана»; б] «Добруджа»; в) «Калиакра».

12. Категория отелей 4 *  соответствует греческой категории:
а) А; б) В; в) delux.

13. Отель в Каире с видом на пирамиды, где останавливались Чарли 
Чаплин, президент Рузвельт, лорд Монтгомери, называется:

а) «Мена Хауз»; б] «Олд Катаракт»; в] «Сфинкс Фараон».
14. В Милане этот 5-звездочный отель находится в здании монастыря, 

построенного в XV в.:
a) Carlton; б] Principe di Savoia; в] Four Seasons.

15. Отель, расположенный на Ривьера ди Улиссе в вековом парке 
бывшей королевской резиденции, состоящей из нескольких вилл, на
зывается:

a) Grand Hotel Palace; б) Grand Hotel M iramare; в] Grand Hotel le
Approdo.
16. На Мальдивах в отелях распространен этот тип эксклюзивного 

размещения:
а) подводные отели, в номерах которых витражные окна;
б) бунгало на сваях, закрепленных в воде;



в] лоджии, построенные на сплетении нескольких деревьев на вы
соте 2 ,5 — 3 м.
17. Самый дорогой отель в ОАЭ:

а] AI Qasr Hotel [гранд-бутик отель в традициях восточного двор
ца);

б] Burj AI Arab (Дубай, Арабская башня, или отель-парус];
в] Emirates Palace [Абу-Даби, дворец в центре оазиса].

18. Классификацию отелей в Таиланде проводят:
а] владельцы отелей;
б] Министерство по туризму в Таиланде;
в] специалисты по направлению туроператорских компаний.

19. Дизайнерский отель на побережье Средиземного моря с белыми 
зеркальными номерами:

а] «Хилтон»; б] «Риксос»; в] «Адам и Ева».
20. Знаменитый отель W O W  Kremlin Palace, построенный в стиле 

всемирно известного архитектурного ансамбля —  Московского Кремля, 
находится в 30  км от популярного курорта:

а] Мармарис; б] Анталия; в] Белек.
21. Первый в мире аквапарк на территории отеля был открыт в Черно

гории (2008  г.]:
а] «Ривьера 4  *  »; б] «Медитеран 4  *  »; в] «Сплендид 5 *  ».

22. Можно ли через систему «Бронни.ру» бронировать какие-либо 
услуги кроме туров:

а] да, можно —  авиабилеты на регулярные и чартерные рейсы и 
отели;

б] нет, только туры;
в] да, можно —  отели?

23. Кемпинг предназначен:
а] для автотуристов, располагается в населенном пункте;
б] мототуристов, располагается в загородной местности;
в] автотуристов загородом, оснащен летними домиками или па

латками.
24. Ведущее место в мировом гостиничном хозяйстве занимает этот 

регион:
а] европейский; б] американский; в) азиатский.
25. При сертификации гостиницы для присвоения ей определенной 

категории не учитывают требования, предъявляемые:
а] к зданию и прилегающей к нему территории;
б] конфигурации жилых помещений;
в] оснащению мебелью;
г] персоналу и его подготовке.

26. В обязанности службы приема и размещения входит:
а) решение вопросов, связанных с бронированием номеров;
б] создание условий для функционирования санитарно-технического 

оборудования;



в] обслуживание гостей в номерах;
г] регистрация и размещение гостей по номерам;
д] анализ состояния гостиничного рынка и потребности клиентов.

27. К проживающему в гостинице пришел посетитель, и они вместе 
отправились в номер. Сотрудник гостиницы имеет право интересоваться 
целью визита у посетителя:

а) да; б] нет.
28. Сколько суток гость должен оплатить за проживание в гостинице, 

если он заехал в 4 .00  10 ноября, а уехал в 9 .00  13 ноября [задача на 
расчетный час):

а] 3 сут; б] 2 сут; в) 2,5 сут?
29. Какую стадию гостевого цикла обслуживания обозначают как 

Staying:
а] размещение клиента в гостинице;
б] проживание и обслуживание гостя в гостинице;
в] прибытие и регистрация гостя в гостинице?

30. К видам негарантированного бронирования относится следующий 
механизм бронирования:

а) бронирование по предварительной оплате;
б) бронирование под гарантию кредитной карты;
в) бронирование ваучером;
г) бронирование, при котором первая оплата производится клиен

том по прибытии в гостиницу у стойки регистрации.
31. Численность функциональных служб для гостиничных предприятий 

различных типов и разной вместимости:
а) задана определенным числом для всех гостиниц;
б) задан обязательный минимум функциональных подразделений,

поэтому число служб может различаться в конкретных случаях;
в) число служб в гостиничном комплексе не нормируется.

32. Создание и поддержание необходимых условий труда для персо
нала гостинцы входит в обязанности службы:

а] инженерно-технической;
б] безопасности;
в] административно-управленческой.



Гл а в а 15

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ 
АНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
в го сти н и ч н о й  ИНДУСТРИИ

И зм енение стиля ж изни  современного человека, характера его 
трудовой деятельности в связи  с индустриализацией и урбан иза
цией приводит к изм енению  потребностей в отдыхе и, соответ
ственно, изм енению  его содержания. В настоящ ее время к гости
ничному комплексу помимо требований к организации комфортно
го размещ ения и п итани я предъявляются требования, выполнение 
которых направлено на удовлетворение потребностей в эмоцио
нальной разгрузке, развлечениях и активном досуге (анимацион
ных потребностей). Современный гостиничный комплекс должен 
располагать материально-техническими, инф ормационны ми и и н 
теллектуальными ресурсам и  для реализации анимационны х п ро
грамм и массовых м ероприятий . В таком ключе гостиница предо
ставляет гостю комплексную  рекреационную  услугу по организа
ции развлечений щ досуга. Ответственность за организацию  
анимационны х м ероприятий в гостиничном комплексе несет служ
ба досуга (команда аниматоров под руководством менедж ера по 
анимации и споргу)- Задача этого функционального подразделе
ния гостиницы — даостоянный контакт с гостями и совместное 
участие в анимационны х и массовых мероприятиях на террито
рии гостиничного ком плекса.

Гостиничная аншмация имеет ряд специф ических особенно
стей, определяемых политикой гостиничного предприятия, его н а
значением, месторасполож ением  и спецификой гостей. А нимаци
онны е мероприятия! планирую тся и проводятся в соответствии с 
запросами, предпочтениями и ожиданиями основны х сегментов 
потребителей услуг гостинцы. Источниками сведений об этих по
требительских интересах служат данные анкетны х опросов, н а



блюдения в ходе личных контактов с гостями, анализ клиентской 
базы и опыт других отелей.

Н аиболее предпочтительной формой оплаты анимационны х 
услуг для гостей отелей является вклю чение ее в общую стоимость 
пакета обслуживания — без дополнительных затрат на отдыхе, что 
такж е отраж ает мировую  тенденцию  в развитии гостиничной ан и 
мации (в частности, в отелях категорий 4 — 5*).

П ризванны е удовлетворить потребности гостей в физическом, 
эмоциональном отдыхе, анимационны е м ероприятия создают осо
бенную  для каждого конкретного отеля атм осф еру гостеприим
ства. П остоянные клиенты гостиницы (особенно семейные пары) 
трепетно относятся к этим условиям дружеского комфорта и ста
бильности, поэтому руководство гостиницы старается не менять 
состав анимационной команды, а создавать оптимальные условия 
для соверш енствования ее работы. В результате можно предпола
гать, что положительное значение гостиничной анимации возрас
тает за счет развития позитивного имиджа отеля, расш ирения ак
тивного туристского сезона, увеличения загрузки комплекса в 
«низкий» сезон. Сотрудники службы досуга гостиницы могут так
же привлекаться к участию  в рекламной кампании отеля: снимать
ся в роликах, оформлять буклеты, обновлять сайт и пр. Встречает
ся практика привлечения аниматоров к проведению  экскурсий по 
отелю для представителей СМИ или деловых партнеров (для пред
ставителей туристских агентств в информационно-рекламных, 
ознакомительных и пресс-турах).

А нимационные услуги по качеству соответствуют уровню  (ка
тегории) отелей 4*— 5* и позиционирую тся как конкурентные 
преимущ ества конкретного гостиничного комплекса, на которых 
принято акцентировать внимание при разработке содерж ания ре
кламных материалов и инф ормационных блоков на сайте отеля 
(например, каникулярные анимационные программы для школь
ников и программы на выходные дни для взрослых и детей; 
спортивно-оздоровительные программы для детей и подростков с 
обучающим компонентом).

Анимационные м ероприятия являю тся вариативны ми по видам 
и формам, предполагаю т охват не только туристов, но и местного 
населения в рамках программ анимации на выходные дни (тема
тических дней и вечеринок по выходным). В современных гости
ницах предпочтение отдается следующим направлениям аним а
ции: спортивно-оздоровительное и обучаю щ е-развлекательное 
(в ф орм е игр, мастер-классов театральных мастерских, учебных 
кино- и фотостудий и пр.).



Анализ материалов каталога w w w .tophotels.ru показывает, что 
менее ]/ 4 гостиниц России активно и эф ф ективно использую т по
тенциал гостиничной анимации, соблюдая важ нейш ие требования 
к оказанию  анимационны х услуг на уровне международных стан
дартов обслуживания (40 % отелей не имею т гостиничной анима
ции, 35% — характеризует средний уровень развития гостиничной 
анимации).

Для больш инства потребителей гостиничных услуг важным мо
ментом в пользу гостиничной анимации являю тся следующие ф ак
торы:
■ ненавязчивость анимационного сервиса;
■ проведение анимационны х мероприятий в строго отведенных 

для этого зонах (без контакта с неохваченными анимацией го
стями);

■ опора в анимации на местный колорит (традиционную культу
ру региона); проведение мероприятий в различном тематиче
ском «ключе»;

■ учет язы кового фактора;
■ создание аниматорами позитивного эмоционального настроя у 

гостей;
-  вклю чение анимационны х услуг в основной пакет обслужива

ния (что не требует дополнительных затрат).
В комплексе программное анимационное воздействие на чело

века во время его пребы вания в гостиничном комплексе в той или 
иной мере реш ает проблему становления, развития, сохранения и 
восстановления его здоровья: соматического, физического, психи
ческого, нравственного (табл. 15.1, 15.2).

Эти компоненты здоровья и определяют соответствующую услов
ную типологию направлений и программ туристской анимации:
■ спортивные, спортивно-оздоровительные; спортивно-развлека

тельные программы;
■ зрелищ но-развлекательные, приклю ченческо-игровые про

граммы;
■ познавательные, культурно-познавательные, обучающие, лю би

тельские и творческо-трудовые программы;
■ комплексные программы, комбинируемые из однородных п ро

грамм.
Сотрудники гостиницы, принимаю щ ие участие в подготовке и 

проведении досуговых мероприятий и анимационны х программ, 
должны стремиться к персонализации обслуживания, учитывая не 
только ведущий тип деятельности гостей, но и особенности р аз
личных возрастны х категорий. Каждой группе гостей в гостинице

http://www.tophotels.ru


Таблица 15.1. Примерная программа гостиничного мини-клуба 
[1 день)

Время
Возраст

3 — 6 лет 6 — 9 лет 9 — 13 (до 15) лет

10.00 И н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я И н ф о р м а ц и я

10.15 П и к н и к  н а  п р и 
р о д е .
М а с т е р с к а я  «У ме
л ы е  р у к и »

И г р ы  в  б а с с е й н е В о д н ы е  л ы ж и

11.00 К а т а н и е  н а  « б а 
н а н е »

К а т а н и е  н а  « б а 
н ан е»

М е т а н и е  с т р е л

14.00 К о н к у р с  з а г а д о к  
и л и  в и к т о р и н а

П л я ж н ы е  и г р ы К а т а н и е  н а  « б а 
н а н е »

15.00 П и к н и к Т у р н и р  п о  т е н 
н и с у

С т р е л ь б а  и з  л у к а

16.00 Д е т с к а я  а э р о б и к а Н а с т о л ь н ы е  и г р ы И г р ы  в б а с с е й н е

17.00 К о к т е й л ь -и г р ы И г р ы  в м яч: 
ф у тб о л , в о д н о е  
поло , б а с к е т б о л , 
бо у л и н г, м и н и 
го л ь ф

Т е н н и с

18.30 Д е т с к и й  у ж и н Н а с т о л ь н ы е

19.00 Д е т с к о е  в и д е о
и г р ы

20.00 Д е т с к а я  д и с к о т е к а В с тр е ч а  у ч а с т н и к о в  за к л ю ч и т е л ь н о г о  
м е р о п р и я т и я , р а с п р е д е л е н и е  р о л е й

можно предлагать различны е формы развлечений и активного от
дыха.

Д ет и дош кольного возраст а  обязательно оценят всевозм ож 
ные игротеки, утренники, сказочные путеш ествия, конкурсы ри 
сунков, прогулки.

П одрост кам  особенно привлекательны м и будут квесты, 
походы -приклю чения, ром антические встречи  и путеш ествия. 
П оэтому ш кольникам м ож но смело предлагать интерактивны е 
экскурсии, виртуальны е путеш ествия, спортивны е со р евн о ва
ния и конкурсы  (вралей, эрудитов, красоты ), дискотеки, «ж и
вые» газеты , викторины , ры царские турниры , и тем атические 
вечеринки.

Д ля молодежи мож но предложить КВН, дискотеки, аукционы, 
ярмарки, театральны е представления, фестивали, шоу, спартакиа
ды, игры по типу телевизионны х («Что? Где? Когда?», «Своя 
игра»).



Таблица 15.2. Пример анимационной программы для взрослых 
в ГК Sirene City (Турция, Белек, 1 день]

Время Содерж ание аним ационны х м ероприятий

9.25 И н ф о р м а ц и я

9.30 Н а ч и н а е т  р а б о т у  ф и т н е с -ц е н т р  и  к о м а н д а  в о д н о г о  с п о р т а

10.00 А э р о б и к а

10.30 В о л е й б о л  (ф у тбо л , б а с к е т б о л , т е н н и с , ш а х м а т ы  и  д р у ги е )

11.00 В о д н а я  г и м н а с т и к а

11.30 В о д н о е  п о л о

12.00 И г р ы  н а  к о к т е й л ь

14.30 Н а ч а л о  п р о в е д е н и я  т у р н и р о в  (тен н и с , ш а х м а т ы , н а р д ы , ф у т 
б о л  и  др .)

15.00 С т р е л ь б а  и з  л у к а

15.30 С т е п -а э р о б и к а

16.00 В о л ей б о л , б о т ч а

17.00 Ф у т б о л

18.00 Т е н н и с , у р о к и  п о  т е н н и с у

21.30 Н а ч а л о  в е ч е р н е г о  ш о у  (п р о г р а м м а  ш о у  п о в т о р я е т с я  к а ж д ы е  
14 д н ей )

Для взрослы х лю дей акт ивного  возраст а  подойдут светские 
салоны, конкурсы (красоты, юмора, песен и пр.), литературны е го
стиные, творческие вечера, банкеты, презентации, концерты.

Люди ст арш его возраст а  с удовольствием участвую т в поси
делках, чаепитиях, вечерах (старинной музыки, романса, воспоми
наний).

Предлагаемые гостям формы досуга такж е долж ны  учитывать 
повседневный стиль ж изни гостей. Деловым людям с активными 
формами работы  или тем, кто занимается ф изическим  трудом, бу
дут полезны современны е оздоровительные программы (спа и вел- 
лнес), для тех, кто ведет сидячий образ ж изни, страдает от гиподи
намии, нужна на отдыхе зарядка и активизация (программы 
«клуб», «фитнес»). Гостиничная анимация в равной степени со 
всеми гостиничными услугами призвана приносить моральное 
удовлетворение, что, в свою очередь, зависит от проф ессионализ
ма персонала гостиничного комплекса.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятия «гостиничная анимация», опреде
лите ее особенности в сфере культурно-досуговой деятельно
сти.

2. Перечислите, какие существуют виды классификации туристов 
в гостиницах для составления анимационных программ.

3. Приведите примеры наиболее популярных гостиничных анима
ционных программ для взрослых.

4. Предложите виды досуговой деятельности в гостиницах для 
детей дошкольного возраста.

5. Сформулируйте общие требования, предъявляемые к анимато
рам гостиницы.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Метод лечения, основанный на использовании физических упраж
нений:

а] гимнастика; б] лечебная физкультура; в) черлидинг.
2. Анимационная программа в составе мероприятий —  костюмиро

ванные шоу, исторические реконструкции, посещение музеев и другие —  
характеризует это направление программного туризма:

а) познавательный; б) развлекательный; в] лечебно-оздоровитель
ный.
3. Прогулки, чаепития, вечера (старинной музыки, романса, воспоми

наний] в составе анимационных мероприятий наиболее интересны:
а] людям старшего возраста;
б] подросткам;
в] людям взрослого активного возраста.

4. Спортивные, спортивно-оздоровительные программы и спортивно
развлекательные виды программ гостиничной анимации направлены на 
развитие данного типа здоровья:

а) психическое; б] соматическое; в] нравственное.
5. Наличие анимационных услуг, различных по качеству и форме ор

ганизации, соответствуют уровню (категории] отелей:
a) deLuxe; б) 4 — 5 * ;  в) 3 —  5 * .

6. Доля гостиниц в России с высоким уровнем развития гостиничной 
анимации, соответствующим международным стандартам:

а) 1 0 — 15 %; б] около 25  %; в] более 40% .
7. Ответственность за организацию анимационных мероприятий в 

гостиничном комплексе несет служба:
а] вспомогательная;
б] административно-управленческая;
в] организации досуга.



Глава 1 Б

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСТОРАННОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наиболее распространенны м в сф ере туризма предприятием 
общ ественного питания, где еда и напитки заказы ваю тся в соот
ветствии с меню, является ресторан. Развитие ресторанного б и з
неса связано со становлением кулинарного искусства в конце 
XVIII — начале XIX в. (кофейные в странах Западной Европы; чай 
ные в России). П ервы й русский ресторан как «особой категории 
заведение трактирного типа» был открыт в Санкт-П етербурге в 
1805 г. на О ф ицерской улице при «Отеле Норд». На два с полови
ной столетия ранее в П ариж е открылся для посетителей первый 
самостоятельный ресторан (1553).

В настоящ ее время все крупные города мира предлагают тури
стам рестораны  с блюдами какой-либо страны или региона. О со
бенно востребованны ми в начале XXI в. стали европейская, ки 
тайская, японская, мексиканская и арабская кухни. В Европе 
одной из ф орм  ресторанов стали диетические предприятия, пред
лагаю щ ие вегетарианские или исключительно ры бны е блюда. Ре
сторанные цепи, созданные за последние несколько десятилетий, 
осущ ествляют коллективный бизнес в сф ере индустрии гостепри
имства. К числу крупных международных ресторанны х компаний 
относят ресторанны е цепи ARA, Marriott, Сага и Best W estern 
International.

В современны х условиях в зависимости от ассортимента услуг 
предприятия питания, в том числе и рестораны, разделяю т на ком 
плексные, универсальны е и специализированные. В зависимости 
от потребителей услуг выделяют предприятия, работаю щ ие п р е
имущ ественно с переменны м контингентом (городские кафе, 
бары, рестораны) и работаю щ ие преимущ ественно с постоянным
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контингентом (гостиничные рестораны, предприятия питания при 
санаториях и пансионатах).

В настоящ ее время гостиничный ресторан во многом определя
ет престиж  гостиничного комплекса и является одним из главных 
источников дохода (примерно 1/ 3 часть дохода — второе место по
сле услуг размещ ения).

Обеспечением гостей услугами питания заняты в гостиницах 
подразделения общественного питания, включающие в себя: ресто
раны, кафе, бары, буфеты, подразделения по обслуживанию банке
тов и конференций, службу г о о т -в е т с е  (обслуживание в номерах) 
и т. д. Возглавляет работу гостиничного ресторана подотчетный ди
ректору гостиницы. Согласно Положению о государственной си
стеме классификации гостиниц и других средств разм ещ ения в 
Российской Ф едерации наличие ресторана и кафе является обяза
тельным для гостиниц категорий 2 — 3*. Для гостиниц категорий 
4 — 5* обязательным является наличие ресторана с несколькими за
лами, в том числе банкетным (или нескольких ресторанов, напри
мер, фирменного и повседневного), а такж е кафе и бара.

О рганизация обслуживания в гостиничном ресторане вклю ча
ет следующие элементы: встреча гостей, прием заказа, получение 
продукции из кухни или буфета, подача блюд и напитков и расчет 
гостя. В зависимости от контингента посетителей, категории и 
оснащ ения ресторана используются различны е виды сервиса:
■ ф ранцузский — самый впечатляющий, подчеркиваю щ ий и зы 

сканность и элегантность обслуживания, дорогостоящ ий, так 
как требуется работа целой команды персонала. Большое блю 
до презентуется, демонстрируется всем гостям и только потом 
порции раскладываю т на тарелки гостей;

I- английский (семейный) — рекомендуется для обслуживания 
отдельных столиков, так как еда выкладывается на сервировоч
ное блюдо в центре стола или на столике на колесах рядом со 
столом гостя и можно выбрать порцию  блюда, после чего при 
ж елании оф ициант оформляет ее на глазах гостя;

■ американский — самый простой и оперативный, поэтому полу
чил ш ирокое распространение — еда раскладывается по тарел
кам на кухне и гостю подаются готовые оформленные блюда;

■ немецкий — с элементами самообслуживания — гость само
стоятельно раскладывает еду в тарелку с большого сервировоч
ного блюда, поданного официантом к нему на стол;

с шведский стол (стол-буфет) — самообслуживание — часто 
практикуется в повседневном ресторане, когда одновременно 
необходимо организовать питание большого числа гостей. Еда



располагается на больших подносах, сервировочны х блюдах 
или подогреваемых поддонах, гости самостоятельно выбираю т 
блюда из числа выставленных в зале, определяя порции и ас
сортимент по желанию.
Специфика гостиничного ресторана определяется тем, что он 

должен иметь стандартный набор блюд основных кухонь мира (ев
ропейской обязательно), так как по случаю в ресторане обслужива
ют иностранных гостей, остановившихся в гостиничном комплексе.

Важным условием успеха в развитии ресторанного бизнеса явля
ется меню. Впервые перечень блюд, приготовленных для праздника 
при дворе Карла IX, был составлен в 1571 г., однако в силу того, что 
составлен он был по случаю, название «меню» не получил. Постоян
ные меню стали разрабатываться в 1960-е гг. при дворе Людовика 
XIV в виде «записок с заказами обедов на дворцовой кухне»:
■ m enu non pour la table — «маленькая записка по приготовле

нию обеда»;
■ la carte m enu plaisir — «список утонченных удовольствий».

Во второй половине XIX в. под меню стали понимать стандарт
ные перечни блюд для использования на лю бых предприятиях пи
тания. В настоящ ее время различаю т несколько типов меню:
■ «а-ля карт» — используется в престиж ны х ресторанах, с указа

нием порционны х блюд с индивидуальной ценой на каждое;
я «табльдот» — комплексное меню, предлагаю щ ее выбор одного 

или более вариантов оригинальных блюд по фиксированным 
(умеренным) ценам;

■ «дю жур» — меню, в составе которого перечислены «дежур
ные» блюда, т. е. популярные, по доступной цене;

■ статичное — меню, список блюд которого заранее определен и 
оговорен на несколько дней тура;

■ цикличное — предлагаю щее большой выбор блюд, меняю щ их
ся еж едневно на протяж ении определенного периода (затем 
цикл повторяется).
При обслуживании в ресторане гостиничного комплекса обыч

но предлагают различны е реж им ы  питания:
■ только завтрак — одноразовое питание — bed and breakfast 

(ВВ);
■ полупансион — 2-разовое питание (завтрак плюс обед или 

ужин) — half board (HB);
■ полный пансион — 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) — 

full board (FB).
Особые условия организации питания созданы в отелях, рабо

таю щ их по системе клубного отдыха и курортных отелях:



■ all inclusive (все включено) — 3 — 4-разовое питание плюс н а 
питки (спиртные, местного производства) плюс большой выбор 
бесплатных закусок и напитков в течение дня;

■ ultra all inclusive (все включено) дополнительно в течение дня 
чай, кофе, напитки (спиртные, импортного производства), сла
дости, фрукты  (до 2 ч ночи).
В практике современны х ресторанов такж е используются ва

рианты реж им ов обслуживания гостей завтраками, о которых дает 
представление следующий перечень:
■ континентальный (continental breakfast) — легкий завтрак, со

стоящ ий из чая или кофе, хлебобулочных изделий, шоколада, 
дж ем а и масла;

■ «континентальный плюс» — дополнительно нарезка, йогурт, сок;
■ английский завтрак — полный завтрак, обычно включает в себя 

фруктовы й сок, яичницу с ветчиной, тосты, масло, джем и кофе 
или чай;

■ ам ериканский завтрак (american bulet) — аналог континенталь
ного завтрака плюс различны е нарезки  (колбасы, сыры) и горя
чие блюда (омлет, сосиски).
В гостиничных ресторанах приняты три различных варианта 

оплаты питания: так называемый американский, когда счет за про
живание в отеле полностью включен в стоимость размещения; бер
мудский (континентальный) — в стоимость номера включен завтрак; 
европейский — счет за питание не включается в стоимость прож и
вания, а выставляется отдельно. В российских гостиницах наиболее 
распространено включение завтраков в стоимость проживания.

Важным дополнением к обслуживанию в гостиничном рестора
не является обслуживание в баре, где гостям предлагают напитки 
и несколько видов закусок (возможно десертов), приносящ их 
большую прибыль по сравнению  с едой.

В больших отелях обычно имеется несколько баров разного типа:
■ вестибю льный бар — удобное место для встреч;
■ ресторанны й бар или коктейль-бар — традиционно бар являет

ся одним из самых притягательных элементов интерьера в силу 
камерной обстановки;

■ вспомогательный бар — представляет торговую точку, располо
ж енную  в глубине здания гостинцы;

■ банкетны й бар — используется для обслуживания банкетов и 
конференций;

■ бар при бассейне в курортном отеле;
■ мини-бар — компактный бар с холодильником в номере. С и

стема автоматических мини-баров позволяет гостинице сущ е



ственно оптимизировать затраты  и повысить доходность этого 
вида сервиса.
Количество банкетных залов в большей степени зависит от 

вместимости номерного фонда гостиничного комплекса: в отелях 
с числом номеров 100— 150 предусмотрено 5 — 7 банкетны х залов, 
в отелях с числом номеров более 200 их число возрастает от 10 — 
15 до 20 и более (для очень больших отелей). Поэтому при успеш 
ной работе банкетное обслуживание может обеспечивать до V 3 
доходов гостиницы.

ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКЕТОВ И КЕЙТЕРИНГА

В больш инстве гостиниц существует служба обслуживания в 
номерах (room service в составе менеджера, супервайзеров, оф и 
циантов и сотрудников, которые занимаю тся проверкой и попол
нением мини-бара в номерах гостей), которая круглосуточно (не 
менее 18 ч/сут.) осущ ествляет подачу еды и напитков в номера по 
просьбе клиентов. Особенно популярен заказ завтрака в номер 
(подача завтрака начинается с 6.30 утра до 10.00— 12.00).

Для повышения эффективности работы менеджеры службы об
служивания в номерах анализируют спрос на конкретный вид услуг, 
принимая во внимание степень занятости сотрудников и условия вы
полнения заказа (например, ранний завтрак для всех участников кон
ференции в день запланированного мероприятия или отъезда). В та
ких случаях планирование помогает рассчитать количество персона
ла, который должен быть задействован в выполнении заказа, а также 
подносов и передвижных тележек, необходимых для обслуживания. 

Заказ завтрака осущ ествляется несколькими способами:
■ по телеф ону — наиболее распространен; сотрудник, принима

ющий заказ, должен обладать хорошим знанием  меню и уметь 
профессионально вести телеф онны е переговоры;

■ путем вы зова официанта наж атием специально оборудованной 
кнопки в номере;

■ посредством интерактивны х телевизионны х систем;
■ с помощью карты заказа завтрака. Гостям предлагается пове

сить бланк «карта заказа завтрака в номер» на ручку двери с 
наружной стороны до 3 ч ночи.
Оплата за завтрак может быть произведена непосредственно 

официанту или расходы могут быть занесены  на основной счет. 
Для сотрудника службы обслуживания в номерах обязательны сле
дующие требования.

6 .2 .



1. Сотрудник службы room  service должен знать предлагаемые 
гостям продукты (на русском и английском языке) для того, чтобы 
помогать гостю при выборе блюд:
а закуски и салаты;

ассортимент горячих блюд,;
■ десерты;
■ винную  карту и другие алкогольные напитки, а такж е знать 

меню  каждого периода (завтраки, дневное меню, ночное 
меню);
2. Сотрудник отдела должен помнить время доставки заказов:

■ завтрак «по карте» заказа должен быть доставлен в течение 
15 мин;

■ завтрак «по звонку» должен быть доставлен в течение 15 — 30 мин;
1  обед долж ен быть доставлен в течение 15 — 30 мин;
| уж ин должен быть доставлен в номер в течение 45 мин;
- если гость заказал только напитки, время доставки — 15 мин.

3. П ри поступлении заказа необходимо, получая его на кухне, 
убедиться, что тарелки чистые (без следов от пальцев), гарнир со
ответствует сделанному заказу, все блюда накрыты чистыми 
крыш ками (кроме блюд с декоративными деталями), бокалы с н а
питками накрыты бумажными крышечками; обязательно следует 
использовать Hot Box при доставке горячих блюд.

4. Этапы обслуживания гостей в номере:
г встать напротив дверного глазка и постучаться три раза; доста

точно громко и ясно сказать, что это обслуживание в номерах;
■ после того как гость откроет, обязательно обратиться к гостю 

по имени, узнать, мож но ли войти в номер;
■ спросить гостя, где мож но сервировать стол или поднос, рас

положить мебель удобно для гостя;
■ снять крыш ки с бокалов и разлить напитки;
ь предложить гостю достать горячее блюдо из H ot Box, всегда 

следует уносить Hot Box, если в номере находятся дети; 
необходимо презентовать каждое блюдо, т. е. произносить его 
название, объяснять, какие основные компоненты входят в 
него, снимая при этом крыш ки с тарелок; 

j попросить гостя подписать счет;
■ объяснить гостю процедуру уборки посуды из номера;
■ пожелать гостю приятного аппетита; 

поинтересоваться у  гостя, желает ли он ещ е что-то;
■ уходя, пожелать приятного дня.

Одним из важ нейш их требований, предъявляемых к соврем ен
ным отелям и особенно бизнес-отелям, является обеспечение воз



можности банкетного обслуживания и проведения других массо
вых мероприятий.

Ддя этого в составе помещ ений предприятий питания, находя
щихся в гостиничном комплексе, наряду с основным ресторанным 
залом долж ны быть специальны е банкетные залы, а такж е н еоб
ходим персонал, обладаю щий соответствующ ими знаниями и 
практическими навыками.

Вообще, работа службы массовых мероприятий имеет ряд осо
бенностей. К положительным особенностям относятся повы ш ен
ная (по сравнению  с рестораном) цена, гарантированная загрузка 
(число гостей), относительно невысокие затраты  труда. Недостат
ками являю тся непростая деятельность по получению заказов на 
банкеты и, как следствие, частые простои банкетного помещ ения. 
Тем не менее при успеш ной работе банкетная служба может вы й
ти на второе место по величине дохода (после номерного фонда).

В наш и дни массовые мероприятия с едой и напитками могут 
организовываться по разны м поводам и проводиться на разны х 
уровнях:
■ официальны е банкеты, которы е лидеры государств дают в честь 

высоких гостей;
■ посольские приемы  и банкеты  по случаю национальных празд

ников;
■ банкеты, организуемы е общественными, партийными, научны

ми и деловыми кругами по случаю окончания различных кон
ф еренций и совещ аний;

■ благотворительные гала-представления с танцами и угощением;
■ праздничны е обеды с танцами, организуемые руководством 

фирмы для своих сотрудников;
■ свадьбы.

М ассовые м ероприятия могут организовываться как в помещ е
нии гостиницы, так и с выездом на чужую территорию , пищ а п ри 
готавливается как на кухне гостиницы, так и непосредственно на 
месте проведения мероприятия.

Заведую щ ий отделом обслуживания массовых мероприятий 
подчиняется непосредственно директору пищевого. Главным н а
значением этой службы является гарантированное успеш ное об
служивание корпоративны х клиентов и гостей отеля во время 
проведения массовых мероприятий.

Для этого необходимо соблюдать следующие правила и учиты 
вать важ ны е детали, которы е обсуждаются с заказчиком предва
рительно:
■ место проведения мероприятия;



■ дата и время проведения мероприятия;
■ число участников мероприятия;
■ вид мероприятия;
■ тип расстановки столов и стульев;
■ вид сервировки стола;
■ расписание мероприятия и план рассадки гостей;
■ необходимое гостям техническое оборудование;
■ меню;
■ время работы бара, тип напитков, которые будут подаваться;
■ время подачи закусок и горячих блюд;
■ художественное оформление, цветы и свечи;
■ гардероб;
■ музыкальное сопровождение;
■ полный адрес и реквизиты  плательщика.

Заведую щ ий службой массовых мероприятий должен хорошо 
разбираться в винах, блюдах и сервисе; он долж ен знать о том, что 
лю бят (предпочитают) и к чему относятся с осторожностью  (не 
любят, избегают) представители разны х этнических общин, уметь 
организовы вать ф орму проведения в соответствии с националь
ными и религиозными канонами (приложение 2). Банкетный м е
неджер обязан вызы вать к себе уваж ение гостей, быть прекрас
ным организатором и руководителем.

Служебные обязанности банкетного менеджера:
■ руководить обслуживанием всех массовых мероприятий;
■ следить за работой уборщ иков по оформлению  комнаты, в ко

торой будет проходить мероприятие;
■ составлять граф ик работы  официантов и утверждать бригады, 

ответственны е за каж дое конкретное мероприятие;
■ согласовывать с ш еф -поваром меню и сервисны е процедуры;
■ удостоверяться, что клиент удовлетворен разм ещ ением  стульев 

и столов, едой, напитками и сервисом;
■ проверять список уточнений, сделанных непосредственно пе

ред мероприятием;
■ подавать клиенту счет сразу ж е по окончании мероприятия;
■ строго следовать процедурам, принятым в данной гостинице 

для отдела обслуживания массовых мероприятий, включая 
меры по противопож арной безопасности и недопущ ению  н е
приятны х инцидентов;

■ подсчитывать наценку за обслуживание и чаевые с последующим 
распределением этих денег между обслуживающим персоналом;

■ согласовывать все особые требования с заместителем заведую 
щего по обслуживанию  и координатором мероприятия.



Банкетное обслуживание в гостиничном комплексе может быть 
организовано различными способами. Слово «банкет» пришло к 
нам из французского язы ка и приобрело значение торжественного 
обеда или ужина, который устраивается в честь какого-либо собы
тия, на которое приглашено небольшое число гостей. По степени 
значимости события, количеству гостей, длительности по времени 
различаю т банкеты  разного уровня организации и сложности.

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. Чаще 
всего устраивается на дипломатических, официальных приемах, 
где рассадка гостей за столом согласуется с протоколом. В меню 
банкета включается сравнительно немного холодных закусок, одна 
горячая. Для банкета-обеда обязательны суп, вторые горячие и де
сертные блюда, фрукты, напитки. Непременным условием обслу
живания подобных банкетов является оперативность подачи блюд, 
напитков и смены приборов, так как время для обслуживания го
стей за столом обычно ограничено рамками протокола.

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. 
Банкеты с такой формой обслуживания обычно организуют, если 
приглаш енные знакомы друг с другом, а торж ество носит товари
щ еский или семейный характер. Это может быть завтрак, обед, 
ужин или просто угощ ение в честь какого-либо события: знам ена
тельная дата, юбилей, свадьба. Размещ ение гостей за столом на 
таких банкетах обычно произвольное, но для почетных гостей от
водятся места в центре стола, а при устройстве банкета на боль
шое число участников с несколькими столами — отдельный ц ен 
тральный стол. В отличие от банкета с полным обслуживанием, 
где ассортимент холодных закусок сравнительно ограничен, в 
меню данного банкета могут быть включены самы е разнообраз
ные холодные закуски, соленья, маринады и т.д.

Банкет-фуршет. Во время такого банкета гости едят и пьют стоя 
(фурш етные столы выш е обычных). П одобные приемы выгодно 
отличаются от других видов банкетного обслуживания по несколь
ким причинам: на малой площади банкетного зала одновременно 
можно обслужить большое количество гостей; каж ды й участник в 
ходе банкета имеет возможность подойти для беседы  к любому го
стю, выбрать лю бое место в зале, выбрать понравивш иеся закуски 
и напитки; приглаш енные гости могут уйти с банкета в любой м о
мент (банкет обычно продолжается 1,5 — 2 ч).

Банкет-коктейль. Д анное массовое м ероприятие представляет 
собой разновидность банкета-фурш ета, только в более экономич
ном варианте, так  как не требует большого разнообразия и коли
чества мебели, посуды, приборов и столового белья. Основными



отличиями являются ассортимент закусок и своеобразное обслу
живание.

Банкет-чай. О рганизую т для совсем небольшого круга гостей 
примерно на 2 ч. Банкетный зал для такого мероприятия должен 
быть специально подготовлен. П одбирая мебель, рекомендуется 
использовать небольш ие круглые или овальные столы, кресла и 
полукресла, банкетки, диваны. Столовое белье (скатерти, салф ет
ки) — цветное, неж ны х цветов и оттенков. К чайному столу обыч
но подают калачи и пироги, торты и пирож ные, бисквиты и кексы, 
печенье, конфеты, сладкие орешки, всевозмож ны е фрукты и яго
ды, суфле. М ожно предложить гостям десертны е полусладкие и 
полусухие вина, кремы-ликеры, коньяки.

Кейтеринг. Ресторанное и банкетное обслуживание возможно 
не только на территории гостиничного комплекса, но и вне ста
ционарны х помещ ений — во время выездны х мероприятий общ е
ственного питания. Выездное обслуживание — кейт еринг  (от 
англ. cater— поставлять провизию; catering — общ ественное пи
тание) — одно из самых перспективных направлений общ ествен
ного питания в настоящ ее время.

И зобретателем кейтеринга можно считать известного ф р ан 
цузского метрдотеля Ф рансуа Вателя, который был ответственным 
за организацию  пикников в загородных поездках при дворе Лю до
вика XIV. Российская история кейтеринга началась в 1986 г., когда 
ф ранцузская кейтеринговая компания Potel et Chabot открыла 
свой оф ис в М оскве. О снованная в 1820 г. в П ариже, в наш и дни 
эта компания стала признанным законодателем мод в этой сфере: 
ежегодно она разрабаты вает уникальную  концепцию  приема, под 
знаком которой проходят мероприятия в течение года. Актуаль
ность такого подхода возрастает в преддверии лета, когда количе
ство заказов на выездное ресторанное и банкетное обслуживание 
возрастает в несколько раз. В теплое время года такж е активнее 
можно использовать потенциал событийного event-кейтеринга 
(в том числе и барного) для обслуживания корпоративных празд
ников, юбилеев, конф еренций и деловых встреч (work-shop). На 
практике кейтеринг подразумевает не только доставку и приготов
ление пищи, но и обслуживание, сервировку, оформление и т.п.

Разнообразие видов можно охарактеризовать следующим обра
зом:
ж приготовление пищи в помещении;
j приготовление пищ и вне помещ ения (выездное ресторанное

обслуживание) ;
■ контракт на поставку (доставка в офис);



■ социальный кейтеринг;
■ розничная продаж а готовой кулинарной продукции;
■ VIP-кейтеринг;
■ событийный кейтеринг;
■ кейтеринг напитков и коктейлей (выездной бар).

Подробнее рассмотрим основны е виды кейтеринга.
К ейт еринг в  помещении  (on-prem ise ca terin g ) — один из са

мых популярных видов, имею щ ий много общего с традиционным 
ресторанным обслуживанием. Помимо организации стола клиенту 
предлагается соответствующ им образом оборудованное помещ е
ние, которое мож ет быть использовано для проведения различных 
мероприятий. Обычно залы рассчитаны на прием от 200 до н е 
скольких тысяч человек. П омещ ения для такого вида кейтеринга 
назы ваю тся банкетными залами; одно из его преимущ еств — все 
необходимое оборудование разм ещ ено в здании, где проходят 
приемы. Здесь есть в наличии кухня для подготовки и приготовле
ния блюд, холодильное помещ ение для хранения продуктов, а так
ж е место и оборудование для санитарной обработки. Другое п р е
имущество — наличие помещ ений для хранения напитков, посуды 
и столовых приборов, скатертей и элементов оформления. Воз
можность использования инвентаря компании позволяет сэконо
мить время для подготовки мероприятия, связанное с доставкой, 
установкой и настройкой необходимого оборудования.

К ейт еринг вн е  рест оран а  (off-prem ise catering) предусматри
вает обслуживание на территории заказчика. О собенность этого 
вида обслуживания заключается в том, что большое количество го
стей обслуживают на территории проведения мероприятия (го
стиничные рестораны, как правило, имею т небольш ие залы и не 
могут этого позволить). П риготовление блюд осущ ествляется в р е 
сторане, после чего заказ доставляю т заказчику. Ресторан отвеча
ет за качество приготовления и доставку блюд, сервировку, про
фессиональное обслуживание, уборку помещ ений и полный р ас
чет с заказчиком по окончании мероприятия. •

Социальный кейт еринг  (социальны е ст оловые) — это предо
ставление услуг рестораном на территории заказчика с использо
ванием его оборудования для приготовления блюд. Заказчик и р е 
сторан, предоставляю щ ий услугу социальной столовой, заранее 
оговариваю т даты (тайминг), меню, особенности сервировки и об
служивания. В обязанности ресторана входит такж е уборка поме
щ ения по окончании обслуживания.

Розничная продаж а гот овой кулинарной продукции  — тор
говля продуктами питания (бутербродами, мучными кондитерски

■



ми изделиями, упакованными в целлофановую  пленку|, а такж е 
прохладительными напитками во время проведения спортивных 
соревнований, фестивалей, карнавалов.

VIP-кейт еринг предусматривает выездное ресторанное персо
нализированное обслуживание с привлечением ш еф-повара, мет
рдотеля, официантов. В помещ ении заказчика и под его наблю де
нием осущ ествляются обработка продуктов и приготовление блюд. 
Д анные работники могут сопровождать заказчика в его длитель
ных турне.

К ейт еринг напит ков и кокт ейлей  (вы ездной  б ар ) — услуга 
выездного бара является активным самостоятельным звеном в 
проведении праздничных мероприятий. Выездной бар отличается 
мобильностью, сборной конструкцией, позволяю щ ей организо
вать полноценный процесс приготовления коктейлей. Также под
разумеваю тся работа специалистов и наличие барного оборудова
ния, инвентаря, посуды, доставка на место проведения алкоголя, 
соков, напитков, фруктов, льда — всего комплекса мер и средств, 
необходимых для приготовления в отдельно взятом месте (незави
симо от наличия помещ ения) коктейлей и микс-дринков.

На практике выездное ресторанное обслуживание организую т 
нескольких видов:
■ ф урш ет (в переводе с французского — «вилка») наилучшим об

разом  подходит для неформального общ ения. Ф урш ет подходит 
для деловых, но не слишком официальных встреч. Столы для 
ф урш ета устанавливаю т так, чтобы расстояние между ними 
было достаточным для свободного передвиж ения приглаш ен
ных. М еню  фурш ета состоит в основном из большого числа хо
лодных закусок. Приготавливаю тся они небольш ими порция
ми, чтобы было удобно их есть стоя, с помощью одной вилки;

■ «шведский стол», или sm orgasbord («бутербродный стол»). На 
каждом столе приготовлены закусочные тарелки и столовые 
приборы. Наполнив тарелку, человек садится за отдельный сто
лик и уже может не отрываться от интересного разговора или 
зрелищ а — официанты  наполнят бокалы или принесут очеред
ное блюдо;

■ коф е-брейк обычно проводится в переры вах между совещ а
ниями и заседаниями в первой половине дня или с утра, перед 
началом оф ициального мероприятия. Н а коф е-брейк подаю т 
десерты, выпечку, канапе, безалкогольные напитки и, конеч
но, чай  и кофе. Это своего рода мини-фурш ет, на который 
ком пания-заказчик выделяет не более получаса. Сложность 
организации данного вида кейтеринга, по мнению  представи



телей ресторанного бизнеса, заклю чается в том, что его «ско
рость» предполагает ограниченны й ассортимент блюд, кото
рый, однако, долж ен удовлетворить запросы  всех присутству
ющих;

■ коктейль по времени рассчитан примерно на один час, если это 
антракт в ходе мероприятия, и на два часа — «под занавес». 
Коктейль предполагает обязательное обслуживание гостей 
официантами, которые обходят приглаш енных с напитками и 
закусками на подносах. М еню  коктейля состоит из легких за 
кусок и десертов. Из напитков предлагаются легкий алкоголь, 
соки, минеральная вода, чай, кофе. Подобную ф орму кейтерин
га можно использовать как сопровождение культурного собы 
тия, презентации или откры тия выставки;

■ пикник, или барбекю, обычно проводится в теплое время года 
на свеж ем воздухе. Классические блюда — мясо или рыба, при
готовленные на углях, уха или окрошка, холодные закуски. Вре
мя пикника, как правило, не ограничено одним часом, и подоб
ная форма кейтеринга хорош а для разнообразны х корпоратив
ных акций, неформального общ ения с партнерами по бизнесу. 
Правда, организаторы пикника должны быть готовы к капри
зам погоды: необходимо предусмотреть удобные посадочные 
места для гостей, тенты и ш атры на случай дождя и специаль
ное холодильное оборудование для того, чтобы блюда в ж ару не 
утратили первоначальный вид и вкус;

■ гала-ужин — официальный прием, во время которого столы 
сервирую тся без еды, а все блюда подаются гостям оф ицианта
ми, как в ресторане. О ф ицианты  работаю т синхронно, поэтому 
необходим четкий регламент подачи блюд;

■ доставка обедов (ужинов) заключается в доставке еды и напит
ков, как правило, в одноразовой посуде с приборами или в ем 
костях для дальнейш ей подачи на территории заказчика. Заказ 
доставки осущ ествляется заранее через сеть И нтернет либо по 
телефону не менее чем за 18 ч до предполагаемого времени до
ставки. К такой форме обслуживания часто прибегаю т ф изиче
ские лица, семьи, заказы вая еду на дом;

■ бортовое обслуживание (воздушный кейтеринг) — еда в дан
ном случае готовится по принципу just-in-tim e. О перативная 
работа начинается с трехсуточного планирования, корректи
ровка осущ ествляется за сутки. С учетом количества пассаж и
ров сначала выполняется заказ продуктов, потом, за 10 ч до вы 
лета, начинается комплектация рационов, за 8 ч — готовятся 
горячие блюда, за 6 ч — холодные закуски, за 5 ч — комплекту



ются порции, за 3 ч — питание разм ещ ается в холодильной ка
мере, за  2 ч до вылета — еда доставляется на борт. Крупные 
российские компании, специализирую щ иеся на бортовом пи
тании, сконцентрированы  в двух столицах: Санкт-П етербурге и 
М оскве (80% рынка).
Кейтеринг представляет собой один из самых распространен

ных форм  общ ественного питания в сф ере туризма. К предприя
тиям питания в гостеприимстве такж е относят варьете и ночные 
клубы (дискоклубы). Красочное шоу является основной услугой 
варьете, а ночные дискотека и развлечения определяют сп ециф и
ку клуба; в обоих случаях гостям предлагают обслуживание и по
дачу еды и напитков, что позволяет их относить к предприятиям 
питания.

Все современны е предприятия питания стараю тся соответство
вать новым тенденциям и развивать оригинальные концепции в 
развитии технологий общ ественного питания. В общем виде их 
можно представить следующим образом:
- стремление поддерж ивать здоровый образ ж изни  — вы раж а

ется в уменьш ении калорийности блюд, увеличении числа блюд 
из морепродуктов, свеж их овощей, функциональном питании. 
В 1980-е гг. итальянские знатоки гастрономии создали ассоциа
цию Slow Food, философия которой мож ет быть описана сле
дующим образом: вкусно и полезно для потребителя, чисто — 
для окруж аю щ ей среды и честно и выгодно для ф ерм еров и 
всех, кто связан с приготовлением здоровой пищи;

■ стремление использовать возможности интерактивной кухни и 
подачи свеж еприготовленной еды (часто экзотических блюд). 
Новейш ая тенденция «открытой кухни» повсеместно приобре
тает все большую популярность. Так, например, каф е Cookbook 
Café, открытое в Лондоне международной сетью отелей и р е
сторанов Intercontinental, позиционирует себя как интерактив
ный ресторан. Клиенты заведения могут самостоятельно со
ставлять рецепты будущих блюд и делиться ими с другими го
стями, а такж е принимать участие в составлении меню  и 
приготовлении еды. Гораздо чаще в современных ресторанах 
использую т элементы такого направления — приготовление 
блюд поварами на глазах гостя;

■ оформление меню с использованием блюд, которые могут быть 
предложены различными порциями (тапас, обенто, половина 
порции) — малая, стандартная, большая и даже очень большая;

■ рестораны  все чащ е склоняются в сторону неф ормальны х мо
делей питания, свойственны х современным потребителям, на



пример: палеолитическое питание, фрукторианизм, этическая 
пища, цветочная гастрономия, питание по гороскопу, группе 
крови и др.;

■ гастрономические бутики, гастрономические моллы («храмы»), 
дегустационные банкеты обеспечиваю т интересы  современных 
туристов и поддерж иваю т культурную самобытность и местные 
гастрономические традиции;

■ некоторые предприятия питания, в том числе и крупные ресто
раны, ориентирую тся на модные кулинарные изыски, заданные 
мировыми телеповарами (Рик Стейн, Гордон Рамзи, М артин 
Янем) и их гастрономическими телешоу;

■ использование креативного маркетинга в ресторанном бизнесе. 
П риведем несколько оригинальных примеров из зарубеж ной 
практики. В США, Сингапуре и некоторых странах Европы по
сетили самостоятельно решают, сколько им платить, — в меню 
здесь не указаны  цены, а расчет не производится (можно даже 
не платить совсем). Самое удивительное, что такие рестораны 
процветают, так как большинство клиентов оставляет гораздо 
больше денег, чем стоит еда и напитки. В Китае становятся по
пулярными антистресс-бары и рестораны, где разреш ено кри
чать на официантов, бить посуду в порыве гнева, можно полу
чить совет или рекомендацию  психоаналитика. Идея Ц ю рих
ского «темного» ресторана за 20 лет распространилась почти по 
всему миру. В таких ресторанах выключено освещ ение, зап ре
щены мобильные телефоны  и зажигалки, официанты  использу
ют приборы ночного видения, а гости кушают вслепую. Ресто
раны организую т и в горах, и под водой, на крыш ах и в подзе
мельях, на ф ерм ерских огородах и в ры царских замках. 
Остается только задумываться — соглашаться или нет — с 
утверждением, что креативное мышление и продуктивное мыш 
ление — это не одно и то же... Российские предприятия пита
ния более консервативны, с осторожностью относятся к альтер
нативным концепциям услуг гостеприимства и придерж иваю тся 
классики лучших отечественных традиций ресторанного дела.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Приведите примеры различных классификаций предприятий 
общественного питания.

2. Определите преимущества полносервисных и специализиро
ванных ресторанов.



3. Охарактеризуйте режимы обслуживания питанием в гостинич
ном комплексе.

4. Перечислите параметры, определяющие различные виды ре
сторанного сервиса (французский, американский, немецкий 
и др.].

5. Сформулируйте отличительные особенности различных типов 
меню.

6. Охарактеризуйте особые условия организации питания, соз
данные в отелях, работающих по системе клубного отдыха, и 
курортных отелях.

7. Охарактеризуйте деятельность службы обслуживания в номерах 
(room service), назовите входящих в ее состав сотрудников.

8. Обоснуйте, почему одним из важнейших требований, предъ
являемых к современным отелям и особенно бизнес-отелям, 
является обеспечение возможности банкетного обслуживания 
и проведения других массовых мероприятий.

9. Назовите и прокомментируйте различные способы организации 
банкетного обслуживания в гостиничном комплексе.

10. Назовите основные виды выездного ресторанного обслужива
ния.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Полный завтрак обычно включает в себя фруктовый сок, яичницу с 
ветчиной, тосты, масло, джем и кофе или чай:

а) английский; б) континентальный плюс; в] американский.
2. Этот тип меню указывает порционные блюда с индивидуальной 

ценой на каждое:
а] «а-ля карт»; б) «табльдот»; в) статичное меню.

3. Режим питания FB означает:
а] только завтрак;
б] полный пансион (завтрак, обед, ужин);
в] полупансион, 2-разовое питание (завтрак плюс обед или ужин).

4. Служба обслуживания в номерах (room service) осуществляет подачу 
еды и напитков в номер по просьбе клиента по режиму:

а) с В.30  до 21 .00  ч; б) не менее 18 ч в сутки; в] круглосуточно.
5. Вид банкетного обслуживания, в ходе которого гости едят стоя:

а) коктейль; 6) фуршет; в) банкет-чай.
6. Изобретатель кейтеринга —  известный французский метрдотель:

а] Франсуа Ватель; 6) Жан Ансельм Брийя-Саварен; в) Жорж Огюст
Эскофье.
7. Термин, обозначающий сферу индустрии гостеприимства (обще

ственного питания и гостиничного хозяйства):
a) HoReCa; 6) Ретейл; в) FastFood.
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СПЕЦИФИКА ГОСТИНИЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТУРИСТСКО- 
РЕКРЕАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ

В научной литературе терм ин «рекреация» появился в США в 
конце 1990-х гг., с введением нормированного рабочего дня, вто
рого выходного дня и летних отпусков. Рекреация — это восста
новление, оздоровление и пространство, где осущ ествляю тся эти 
виды деятельности. Рекреационная среда может быть использова
на как местным населением, так  и туристами — приезж ими отды
хающими. В последнем случае целесообразно говорить о туристско- 
рекреационной системе, состоящ ей из различны х туристско- 
рекреационны х комплексов.

П оддерж ивая современны е тенденции, объекты индустрии го
степриимства долж ны отвечать принципу «доступно для всех — 
комфортно для каждого»: от первого чертеж а отеля до туристско
го офиса, где покупают путевку. В этом смысле актуальны два под
хода: универсальны й дизайн и традиционное обслуживание на 
предприятиях туристско-гостиничного хозяйства либо развитие и 
соверш енствование специфического обслуживания, создание сети 
специализированны х предприятий гостиничной индустрии (так 
называемых коллективных особого назначения). Большинство 
стран мира и Россия активно поддерж иваю т ф илософ ию  инклю 
зивного туризма и развиваю т различные формы  предоставления 
гостиничного обслуживания в туристско-рекреационны х комплек
сах разны х типов и рангов.

Экономическая категория «т урист ско-рекреационный ком
плекс» была сформирована в результате анализа теории индустрии 
туризма, а такж е изучения опыта становления санаторно-курортного 
дела и туристско-экскурсионного обслуживания в России и ее р е
гионах. Под туристско-рекреационным комплексом понимается со



вокупность предприятий, относящихся к индустрии туризма и со
путствующим отраслям экономики, которые находятся в непосред
ственной близости друг от друга и деятельность которых направлена 
на удовлетворение всевозможных потребностей туристов.

В настоящ ее время такж е ш ироко использую т понятия 
«туристско-гостиничный комплекс», «рекреационны й комплекс», 
«многофункциональный рекреационно-туристский комплекс». 
Безусловно, что в основе каждого понятия леж ит возможность 
оказания этим комплексом услуг населению  по организации отды
ха и удовлетворению  рекреационны х потребностей. Однако для 
каждого из них специф ичны м и оказываю тся ассортимент предла
гаемых услуг и вид обслуживания. Так, под т урист ско-гост ини
чным комплексом  следует понимать сооружение, проект, основ
ной функцией которого является предоставление гостиничных 
услуг на территории туристского центра.

Рекреационные комплексы представляю т собой градостро
ительные образования различного ф ункционального профиля, со
стоящ ие из рекреационны х учреждений, объединенны х единым 
архитектурно-планировочным реш ением, общ ей пространствен
ной композицией и организацией обслуживания. Рекреационный 
комплекс является наиболее перспективной формой организации 
рекреационной деятельности на конкретной территории.

О сновным критерием, определяю щ им вид рекреационного 
комплекса, является его функциональный профиль. По ф ункцио
нальному профилю  выделяю т три группы.

1. С анаторные комплексы (лечебно-оздоровительного п роф и 
ля), предназначенны е для восстановительного лечения. К этой 
группе относятся: санатории для взрослых, санатории для детей, 
санатории-профилактории.

2. Комплексы отдыха (рекреационного профиля), состоящ ие из 
учреждений, предназначенны х для массового отдыха. К ним отно
сятся дома отдыха и пансионаты, базы отдыха, детские и молодеж
ные лагеря, курортные гостиницы.

Д ачная рекреация и сельские гостевые комплексы могут быть 
отнесены к этой группе в том случае, если в них разм ещ аю тся и 
обслуживаются туристы (как в частном секторе). Особую популяр
ность приобретаю т комплексы, выполняю щ ие функции восстано
вительного характера (адаптация, релаксация, реабилитация), — 
так  назы ваемы е парк(спа-, эко-)-отели, загородные клубы и \\ге11- 
пеээ-комплексы.

3. Туристско-рекреационные комплексы (туристско-спортивного 
профиля), предназначенны е для обслуживания людей, заним аю 



щихся активными видами туризма и спортом. В числе различных 
учреж дений этой группы — туристские базы, кемпинги, приюты, 
хижины, горнолы ж ны е курорты, клубы парусного спорта, альпи
нистские лагеря, дома рыбаков и охотников. В настоящ ее время в 
России сеть туристских учреж дений составляет 100 тыс. мест.

По критерию  «вместимость» в каждой группе выделяют: ком
плексы малой вместимости — от 25 до 120 мест; средней — от 160 
до 300 мест; крупной — от 400 до 1 000 мест. Вместимость комплек
са в большинстве случаев зависит от нескольких факторов: ф унк
ционального профиля, состава рекреационны х учреждений и м е
сторасположения в определенном географическом ландшафте. 
Так, например, вместимость комплексов, расположенных в при
морских районах, составляет от 2 тыс. до 8 тыс. мест; для горных 
районов характерны  комплексы от 1 тыс. до 5 тыс. мест; вмести
мость приозерны х комплексов (в районе крупных озер — Байкала 
или Балатона) приравниваю т к приморским; а для небольших озер 
(например, в странах Балтии) вместимость составляет от 500 мест.

По критерию  капитальности сооружения принята следующая 
классиф икация комплексов: капитальные (имеют фундаменты); 
некапитальные, сооруж енные из облегченных конструкций (ста
ционарные, временного типа); мобильные (сборно-разборные). 
Капитальность здания влияет на сезонность эксплуатации, кото
рая может быть круглогодичной и сезонной.

Так, на каж дое круглогодичное место должно приходиться 4 — 
5 сезонных мест, т. е. если максимальная вместимость комплекса 
1 тыс. мест (по летнему нормативу), то вместимость круглогодич
ного учреж дения в данном комплексе долж на быть не менее 200 
мест. О тсутствие учета сезонности при ф орм ировании рекреаци
онных комплексов приводит к недогруженное™  комплексов в 
зимний период на 30 — 40%. К ритерий сезонности связан с уров
нем комф орта рекреационны х учреждений. Так, в летний сезон 
набор предоставляемых услуг шире, чем зимой или в межсезонье 
(для российских комплексов на побереж ьях теплых морей и в 
Средней полосе России).

Большинство специализированны х коллективных средств р аз
мещ ения представляю т собой комплексы на курортах и здравни
цы:
■ санатории;
■ санатории-профилактории;
■ пансионаты с лечением;
■ дома отдыха и пансионаты;
■ базы отдыха.



В 1997 г. в России действовало более 14 тыс. лечебно
оздоровительных учреждений, в которых единовременно могли 
находиться более 600 тыс. чел. В настоящ ее время в стране только 
чдравниц действует свыш е 4,5 тыс. О ни способны одновременно 
принять и обеспечить лечебно-оздоровительными услугами 810 
тыс. отдыхающих единовременно. С истемой такого масш таба не 
располагает ни одна страна мира. С анаторно-курортная сеть охва
тывает практически территорию  всей страны  за исклю чением от
дельных малообжитых регионов С евера и Сибири.

Самой развитой материально-технической базой и, как прави
ло, наибольш ей территорией обладают санат ории. И стория сана
торного лечения насчитывает 150 лет. П ервы й санаторий был от
крыт в Европе в 1863 г. немецким врачом Германом Брем ером в 
Герберсдорфе для лечения туберкулеза, где пациенты могли ды 
шать свеж им .высокогорным воздухом и питаться хорош ей пищей. 
На протяж ении XIX в. стала ощущаться потребность в новом тер 
мине, который обозначал бы практику лечения посредством особо 
лечебного реж им а пребы вания на отдыхе. Термин «санаторий» 
был введен в 1904 г. Н ациональной ассоциацией антитуберкулеза 
(Канада). Новый терм ин был образован не от латинского сущ е
ствительного sanitas (здоровье), как многие полагают, а от латин
ского корня глагола sano (лечу, исцеляю).

П ервы й санаторий в России был учреж ден Петром I в 1719 г. на 
территории первого российского курорта М арциальны е Воды (Ка
релия). М ногие российские здравницы были основаны в XIX в.: 
С естрорецк (Ленинградская область), Хилово (Псковская область), 
Старая Русса (Новгородская область), Каш ин (Тверская область), 
Солигалич (Костромская область), Липецк, Сергиевские М ине
ральные Воды (Самарская область), К авказские М инеральны е 
Воды (Ставропольский край). К началу XX в. Россия имела 36 ку
рортов, объединявш их 60 санаториев общ ей вместимостью 3 тыс. 
мест, а такж е несколько кумысолечебниц. В настоящ ее время са
натории России насчитываю т около 2,5 тыс. единиц (детские — 
около 30 % от общего числа). В России создана Н ациональная ку
рортная ассоциация (НКА), которая объединяет свыш е 1,5 тыс. 
курортных организаций различны х типов.

Классификация санаториев и курортов основывается на двух 
основны х признаках:

1) основной природный лечебный ф актор — климатические, 
бальнеологические, грязевы е, комплексные (бальнеоклиматиче- 
ские или бальнеогрязевые) курорты;

2) профиль здравницы, который определяется заболеваниями:



■ для больных туберкулезом легочной и внелегочной локализа
ции;

■ кардиологические — для лиц с заболеваниями органов крово
обращ ения;

■ для лечения заболеваний органов пищ еварения;
■ для лечения болезней обмена вещ еств и эндокринны х желез;
■ лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата;
■ неврологические санатории;
■ урологические для лечения заболеваний почек и мочевыводя

щих путей;
■ для лечения болезней репродуктивной системы;
■ для лечения профессиональны х заболеваний;
■ специализированны е санатории — для беременных, психонев

рологические, для лечения детского церебрального паралича 
(ДЦП) и аллергических заболеваний, болезней кожи;

■ многопрофильные санатории.
Территория любого санаторно-курортного учреж дения делится 

на три основны е ф ункциональные зоны: лечебную , хозяйствен
ную и селитебную  (жилые корпуса). Главными отличительными 
признаками санаторны х учреж дений являю тся организация меди
цинского обслуживания отдыхающих и особый санаторный р е 
жим, что, в свою  очередь, определяет специф ику предоставления 
услуг разм ещ ения, питания и организации досуга на территории 
комплекса.

В Российской Ф едерации специф ика гостиничного обслужива
ния в санаторно-курортных комплексах определяется стандартом 
ГОСТ Р 54599— 2011 «Услуги средств размещ ения. О бщ ие требова
ния к услугам санаториев, пансионатов, центров отдыха». 

О бязательны е прилож ения стандарта конкретизирую т:
■ общ ие требования к санаториям, пансионатам, центрам отдыха 

(зданиям, техническому оборудованию и оснащ ению , санитар
ным объектам общего пользования, общ ественны м помещ ени
ям и помещ ениям для предоставления дополнительных услуг);

■ общие требования к номерам санаториев, пансионатов и цен 
тров отдыха (характеризую т состав и оснащ ение номерного 
фонда);

■ общие требования к услугам санаториев, пансионатов и цен 
тров отдыха.
В качестве примеров мож но привести следующие специф иче

ские требования: для санаториев и пансионатов с лечением необ
ходимо наличие комплекса медицинских услуг (соответственно 
профилю  лечения), медицинского кабинета круглосуточного р е 



жима работы  в каждом ж илом корпусе; для туристов с ограничен
ными ф изическими возможностями в средствах разм ещ ения н е
обходимо предусмотреть наличие специальных устройств, обеспе
чиваю щ их доступность для инвалидов мест проживания, 
общ ественных зон зданий и территории санатория. Особенностью  
внутреннего оборудования номеров санаторно-курортных гости
ничных предприятий характеризуется обустройством спального 
места не только в номере, но и в больших по разм еру лоджиях, на 
оалконах, террасах.

Географическое разм ещ ение санаторно-курортных учреж де
ний отличается неравномерностью  — наибольш ая концентрация 
их отмечается в столичном регионе и на Черноморском побере
жье Северного К авказа (доля санаторных учреж дений в общ ей 
рекреационной сети превы ш ает 80 %). В ф ормировании санатор
ной сети на территории России сыграли роль два фактора: тяготе
ние учреж дений к районам, обладающим разнообразны м и при
родными лечебными ресурсами и длительным комфортным пери
одом, с одной стороны, и приближенность их к местам наибольш его 
спроса на лечебный отдых (т. е. к местам с высокой плотностью 
населения) — с другой. В последнее время отчетливо стала прояв
ляться тенденция к расш ирению  санаторной сети в непосред
ственной близости от крупных городов (с ориентацией на лечение 
местного населения). Это объясняется действием географ ическо
го стресса на больных и пожилых людей, трудно адаптирую щихся 
к смене временны х и климатических условий (плотная сеть в 
Уральском районе, в Поволжье, П рибайкалье и Саянах). Д иском
ф ортные условия биоклимата и низкая плотность населения при
вели к тому, что отсутствуют санаторны е комплексы на террито
рии азиатского севера. В других курортных регионах страны 
учреждения санаторного типа разбросаны  точечно.

Курортный регион характеризуется высокой концентрацией 
здравниц, объединенны х общ екурортным хозяйством и общ еку
рортными медицинскими объектами: водо- и грязелечебницами, 
питьевой галереей, курортной поликлиникой, терренкурами 
(маршрутами дозированной ходьбы).

Всего в России сформировалось 14 курортных зон. Все они им е
ют различную  специализацию  и уровень освоенности:

А напская (побереж ье Черного моря);
■ Геленджикская (побереж ье Черного моря);
■ Туапсинская (побереж ье Черного моря);

Сочинская (побережье Черного моря);
■ Горячий ключ (Краснодарский край, горная часть);



■ К авказские М инеральны е Воды (Северный Кавказ);
■ Нальчиковская;
■ Владикавказская;
■ Сестрорецкая (Ленинградская область);
■ Светлогорская (Калининградская область);
■ озеро Селигер (Тверская область);
■ Усть-Качка (Урал);
■ Белокуриха (Алтайский край);
■ Сад-город (Приморский край).

В крупных курортных зонах такж е часто располагаю тся панси
онат ы  с лечением, в которых возможно обогащать курс лечения 
отдыхающих за счет прикрепления их к курортной поликлинике.

Среди российских здравниц многие отличаются не только хо
рош ей медицинской базой, но и высоким уровнем комфортности. 
К ним относятся санатории высш ей категории, принадлежащ ие 
администрации П резидента Российской Ф едерации, например 
«Подмосковье», «Загорские дали» и «Русское поле» (М осковская 
область), «М арьино» (Курская область), «Волжский утес» (Самар
ская область), «Красные камни» (Кисловодск).

С 2007 г. в целях оценки потенциала санаторно-курортных ком
плексов и повы ш ения эф ф ективности  использования рекреацион
ных возмож ностей и туристских ресурсов России ежегодно п ро
ходит Всероссийский коньсурс форум «Здравница». За последние 
годы это м ероприятие стало уникальной площадкой для деловых 
контактов и получения комплексной инф орм ации о современных 
тенденциях развития технологий индустрии курортного и тури
стического бизнеса.

Более чем 30 номинаций представляю т лидеров в областях вос
становительного лечения, медицинской реабилитации, курортоло
гии, спортивной медицины и др. По итогам 2012 г. победителем 
конкурса в номинации «Лучшая здравница» стали санаторий 
«Красноусольск» (Башкортостан) и ЗАО «Санаторий «Россия» (Бе
локуриха). Лучшей детской здравницей признан  санаторно
оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Салют» (Баш
кортостан). Золотых медалей за победу в номинации «Лучшие и н 
новационны е технологии в санаторно-курортной сфере» были 
удостоены О О О  «Санаторий имени Цюрупы» (Воронежская об
ласть), лечебно-проф илактическое учреж дение проф сою зов сана
торий «Ливадия» (Татарстан) и компания «Талассо Бретань» (М о
сква).

На протяж ении  последних лет устойчиво лидирую щ ие п ози 
ции удерж иваю т санатории, многие из которых пользую тся сп ро



сом не только среди россиян, но и среди ж ителей  ближ него и 
дальнего зарубеж ья. Так, рейтинг (Пэр-15) возглавляет санаторий 
международного класса «Плаза» (Кисловодск). В первую  десятку 
также входят «П ятигорский санаторий» гинекологического про
филя с оригинальны ми методиками лечения бесплодия; «Архан
гельское», располож енны й на территории подмосковной усадьбы 
и представляю щ ий услуги кардиохирургической реабилитации; 
«Санаторий им. И вана Сусанин» (Костромская область) с ун и 
кальной методикой лечения лосиным молоком и др. Д иапазон 
цен на прож ивание в российских санаториях высш его класса со
ставляет 1 500— 3 650 р. на человека в сутки, что определяет в ка
честве основного сегмента потребителей услуг таких комплексов 
людей с уровнем  достатка выш е среднего, так  как ещ е одной осо
бенностью  программ обслуживания в санаториях является 
лечебно-оздоровительная программа продолж ительностью  более 
21 дня.

Среди современны х тенденций развития санаторно-курортного 
хозяйства особое внимание уделяется так назы ваемы м санатори
ям особого назначения. В России в данном направлении накоплен 
значительный опыт развития геронтологических санаториев.

Геронтология изучает демограф ические, социально-экономи
ческие, социально-гигиенические и социально-психологические 
аспекты старения и старости. Геронтологический туризм  рассма
триваю т как особый вид медицинского туризма, который стано
вится все более популярным у людей старш его поколения. Ста
рейш им геронтологическим санаторием является Н еж инский ге
ронтологический комплекс в Омске, отметивш ий в 2010 г. свое 
45-летие.

В пригороде Санкт-П етербурга более 40 лет работает санато
рий «Детскосельский». Это уникальное в своем роде учреж де
ние — единственный на всем северо-западе России геронтологи
ческий санаторий, специализирую щ ийся на санаторно-курортном 
лечении возрастны х пациентов. Не случайно, что именно здесь в 
год своего 100-летия отдыхал легендарный человек — хирург с ми
ровым именем Федор Григорьевич Углов, явивш ийся ж ивы м во
площ ением своей книги «Человеку мало века». Средний возраст 
отдыхающих санатория — 74 года, хотя принципиальны е ограни
чения для пациентов по возрасту отсутствуют.

В Подмосковье успеш но функционирует аналогичный центр 
социальной геронтологии «Чайковский», располож енны й всего в 
100 км от МКАД в экологически чистом и ж ивописном месте, 
окруженном естественным лесом.



Заслуживает внимания опыт развития санаторны х учреждений 
для пациентов с ограниченными возможностями. Первый такой 
санаторий был открыт в 1947 г. на курорте С ергиевские М ине
ральные Воды (Самарская область), а в 1996 г. для спинального от
деления было построено отдельное здание на 240 мест. В России 
есть ещ е три специализированны х санатория: «Анапа» (80 мест) 
на курорте Анапа, «Лесная поляна» (70 мест) в П ятигорске и «Та- 
раскуль» (60 мест) в Тюменской области. Кроме того, есть специ
альные палаты в санаториях «Вятские увалы», «Эльтон», «Старая 
Русса» и др. С пециализированны е санатории (при сроке лечения 
42 дня и при условии загрузки 365 дней в год) могут принять на 
реабилитацию  около 2 тыс. больных в год.

Особыми успехами в области инклю зивного (особого назначе
ния) гостиничного обслуживания могут «похвастаться» и другие 
формы туристско-рекреационны х комплексов: пансионаты, дома 
отдыха и специализированны е отели.

П ансионат  представляю т собой особого типа гостиничный 
комплекс с полным содерж анием  отдыхающих, располож енны й в 
курортной зоне и рекреационной  местности. П ансионаты  полу
чили развитие после Великой О течественной войны. Эти учреж 
дения ориентированы  на оздоровительный отдых населения. 
П ервоначально в них отдыхали только взрослые, но постепенно 
они перепроф илировались на семейный отдых с детьми. П ро
долж ительность отдыха в пансионатах составляла 12 или 24 дня. 
В настоящ ее врем я срок пребы вания отдыхаю щ их в них не огра
ничен. М ногие пользую тся услугами этих учреж дений  для отдыха 
в выходные дни. География разм ещ ения пансионатов этих уч реж 
дений сходна с географ ией  санаторной сети, однако наряду с 
приморскими территориям и значительная концентрация отмеча
ется в наиболее густо заселенной Ц ентральной Европейской ч а
сти России.

М атериально-техническая база пансионатов наряду с их ф ило
софией — организация отдыха — позволяет использовать их для 
целей как коммерческого, так и социального туризма. Социальный 
туризм объединяет различны е виды туризма, субсидируемые из 
средств, выделяемых на социальные нужды, в целях создания 
условий для путеш ествий школьникам, молодежи, пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам  войны и труда и иным гражданам, которым 
оказывается социальная поддерж ка как наименее обеспеченной 
части населения при использовании их права на отдых.

Н аиболее популярные оздоровительные программы россий
ских пансионатов:



«Здоровое сердце»;
«П озвоночник — ключ к здоровью»;
«Чистое дыхание»;
«Очистка организма (эндоэкология)»;
«Антистресс»;
«Красота и молодость»;
«Мать и дитя»;
«Ж енское здоровье»;

■ «Доживем до 100» и др.
На данный момент огромное количество пансионатов предла

гают программу выходного дня. Например, позволить себе отдых 
в выходные дни мож ет почти каждый — это гораздо экономичнее 
и проще, чем отправляться на выходные за границу или отдыхать 
в городских клубных или многофункциональных fitness- или 
spa&wellness-KOMnAeKcax. Разнообразны  предлож ения по турам 
выходного дня, которые подразумеваю т отдых в недорогих пан
сионатах, а такж е в ф еш енебельны х отелях VIP-класса, загород
ных клубах и парк-отелях. Н апример, в Подмосковье в этом сег
менте особенно преуспели «Атлас парк-отель», дом отдыха «Озеро 
Долгое», пансионат «Подмосковные Липки».

Люди, приезж аю щ ие в пансионат, предпочитаю т проф илакти
ческие услуги, поэтому используются преимущ ественно природ
ные и преф орм ированны е ф изические ф акторы  (аппаратная ф и 
зиотерапия), диетическое питание и активный досуг. С воих почи
тателей пансионаты имею т в каждой возрастной группе, но 
особенно популярны они в семейном отдыхе и сеньор-обслужива
нии (уход за пожилыми людьми).

П ансионат для отдыха пожилых лю дей значительно деш евле 
гостиницы. Стоимость одного дня пребы вания в элитном пансио
нате составляет от 1 500— 1 800 р. на человека в сутки (тем более, 
что в пансионате предлагают намного больше услуг). В качестве 
прим ера для выявления специф ики такого обслуживания рассмо
трим возможности пансионата «Акулово» (8 км от М осквы). Ф ран
цузская система Senior Hotel, в которую такж е входит этот панси
онат, базируется на следующих принципах:
л безопасное пребы вание пожилого человека — планировка зда

ния (выход всех дверей в единое пространство) позволяет пер
соналу своеврем енно реагировать на возникш ую  проблему. Все 
ном ера оборудованы тревож ны ми кнопками; 
уваж ительное отнош ение к гостям, вклю чая ментально зависи
мых, подбор индивидуальных программ для ментально зависи
мых;



■ личное ж изненное пространство человека, которое не следует 
наруш ать без надобности;

■ европейские технологии ухода за пожилыми людьми (специ
альные бытовая химия, парф ю м ерия и косметика);

■ создание домаш ней атм осф еры  и развитие творческих способ
ностей (фотография, выш ивка, рисование, вокал и т.д.). 
П ансионат располагает ую тными одно-, двух- и трехместными

номерами, общ ей столовой на первом этаже, просторной гости
ной комнатой и хозяйственны ми комнатами.

Так, одноместный номер имеет площадь от 25 м2, стеклопакет; в 
номере — кровати (функциональные или стандартные с ортопеди
ческим матрасом), санузел с ванной с гидромассажем (сантехника 
европейского стандарта), мебель, кондиционер, телевизор по ж е 
ланию. Отдыхающим предлагается 5-разовое диетическое пита
ние, услуги специалистов (терапевт, геронтолог, медицинский пси
холог), медсестринский уход (капельницы, медицинские процеду
ры, внутримыш ечные и внутривенны е инъекции и др.), контроль 
за приемом лекарств, средства малой инвалидной техники и услу
ги амбулатории лечебных процедур, психолога-аниматора. Число 
таких средств разм ещ ения резко ограничено в наш ей стране, что 
создает значительные трудности при организации социальных ту
ров для пенсионеров.

Технологический уровень сущ ествующих и создаваемых оздо
ровительных и санаторно-курортных учреж дений крайне низок. 
В окрестностях С анкт-П етербурга и вообщ е в стране практически 
нет ни одного санатория, отвечаю щ его современному качеству 
ж изни  и запросам ж ителей города на сохранение и укрепление 
здоровья и долголетие. В настоящ ее время одним из самых успеш 
ны, по наш ему мнению, санаторием России в этом направлении 
является «Клиника естественного оздоровления» при санатории 
Кивач в Карелии.

Однако развитие этой группы учреждений требует создания 
инновационных натуротерапевтических комплексов, в которых 
будут представлены высокие технологии качества ж изни  и здоро
вья. Каждому прибывш ему на отдых человеку разрабаты ваю т п ер 
сональный «код жизни», проводят тестирование и последующий 
мониторинг ф изического и психического здоровья. Затем гости 
отдыхают в соответствии с разработанной персональной оздоро
вительной программой, проходят обучение основам качества ж и з 
ни и здоровья. П римером инновационных методик пансионат- 
обслуживания стало прим енение в России (первоначально в 2001 г. 
в Санкт-Петербурге) специальных автоматизированны х модулей



и устройств инновационной конструкторской компании «Рас
свет» — пляж  и энергетический баланс, чтобы «поехать на море» 
можно было в любое время и в любом месте.

И нновационны е преобразования захваты ваю т постепенно все 
традиционные виды рекреационно-туристских комплексов. Н аи
большие сложности при этом испытываю т дома отдыха, характе
ризую щ иеся как наименее материально оснащ енны е комплексы.

Дома от ды ха  относят к наиболее старому виду отдыха. П ер
вый такой комплекс был открыт в мае 1920 г. в Петрограде, дру
гие — под М осквой (в С еребряном Бору, Тарасовке, Звенигороде, 
Краскове) и на Урале. Часто эти комплексы наследовали и н ф р а
структуру бывших дворцовых комплексов (Ливадия) и помещ и
чьих усадеб (Узкое, М арфино, Архангельское) и дач (Болыпево).

Вокруг крупных промыш ленных центров страны сконцентри
рованы в основном санат ории-проф илакт ории, организованны е 
при предприятиях. Их материальная база приближ ается к сана
торной, а у  некоторых предприятий не уступает последней. 
Санатории-проф илактории ориентированы  на оздоровление со
трудников в утреннее и вечернее нерабочее время. Следователь
но, их отличительной особенностью  является то, что они распола
гаются в часовой пеш еходной доступности от предприятия.

П редприятия часто имею т собственные базы  от дыха, предна
значенны е в основном для семейного отдыха сотрудников. Коли
чество обслуживаю щ его персонала здесь сущ ественно меньше, 
чем в других учреж дениях отдыха. Чащ е всего они ф ункциониру
ют в летний период. Большая часть баз отдыха принимает отды
хающ их на выходные дни или на срок от недели до 12 дней. В со
ветский период базы отдыха отличались низкой комфортностью: 
летние сборные летние домики без отопления с примитивными 
удобствами и общ ей кухней, где отдыхающие самостоятельно мог
ли приготовить пищу, или с достаточно упрощ енной столовой. П о
степенно мелкие базы  отдыха уступали место более крупным ком
фортабельным, в том числе круглогодичного действия.

М ногие предприятия, расположенны е в центральных и даже 
северны х регионах страны, организовали базы  отдыха, которые 
отличаются высоким уровнем комфортности и могут ф ункциони
ровать круглогодично.

С пецифичны м является гостиничное обслуживание в детских 
туристско-рекреационны х комплексах. Д етский отдых — один из 
самых массовых видов туризма, который имеет довольно длитель
ную историю  развития. Идея проведения организованного отдыха 
для детей возникла в Ш вейцарии в 1873 г. И нициатором был па



стор Бион. Три года он собирал деньги, публикуя воззвания в газе
те. Затем выкупил маленькое поместье и вывез на отдых 68 детей. 
Первый международный конгресс детских лагерей  состоялся в 
1888 г. В Цю рихе. На нем обсуждались различны е модели органи
зованного детского отдыха. Германия предложила вариант «роди
тели плюс дети», Великобритания — спортивные лагеря (рассчи
танные на прием 1 тыс. и более человек), создаваемые М инистер
ством обороны Великобритании для воспитания ю ных защ итников 
страны. В России детский туризм  возник в середине XIX в. и но
сил характер общ еобразовательны х экскурсий.

О рганизация детского отдыха — одно из самых сложных зан я
тий в турбизнесе. Как правило, работа с детскими оздоровитель
ными комплексами ведется на основе сезонны х договоров и такой 
подход для туроператоров малоперспективен. О собыми успехами 
в организации дет ских от елей и оздоровит ельны х лагерей  м о
гут похвастаться европейские страны: Испания и Болгария.

В испанском городе Иби маленьких гостей принимает специали
зированный детский отель игрушек. Гостиница имеет категорию 4* 
и полностью посвящ ена миру игрушек и игр. Это был первый отель, 
задуманный специально для детей. Своим посетителям отель готов 
предложить 21 номер, каждый из которых тематически оформлен. 
Простота оформления номеров сочетается со сказочностью и пол
ным погружением в мир игрушек: изображ ения игруш ек на стенах, 
мягкие игрушки на кроватях, средневековые солдатики, охраняю 
щие этажи. Стоимость отеля на выходных составляет 110 евро за 
ночь на 4 чел. В стоимость включено размещ ение (самостоятельно 
без родителей с 4 лет) с питанием (специальное детское меню), р аз
личные анимационные программы, игровые комнаты и парк ат
тракционов, а такж е экскурсия в музей игрушек Иби.

В наш ей стране подобные примеры пока редки и находятся в 
сф ере интересов коммерческого туризма. О социальном разм ещ е
нии детей мож но найти сведения на страницах информационного 
портала «Детский оздоровительный лагерь». Специальные рубри
ки портала представляю т обзоры  по всем видам рекреационно
туристских комплексов для детей:
■ детские оздоровительные лагеря;
■ центры детского и ю нош еского туризма;
■ детские выездные сады-дачи;
■ детские санатории;
■ «лесные школы» — для детей с ослабленным здоровьем, кото

рые не могут посещать обычную  общ еобразовательную  школу 
из-за особого лечебного режима.



Д ет ский оздоровит ельны й л агерь  чащ е располагается за  го
родом как на базе стационарных построек, так и в условиях по
ходного туристского лагеря. Распространены  следующие виды 
детских лагерей: трудовой, обучающий, спортивный, религиоз
ный.

Популярностью у  подростков (12— 17 лет) пользуются трудо
вые лагеря, в которых до обеда предусмотрена трудовая деятель
ность (не более 4 ч в сутки), после обеда — культурно-развле
кательная программа. Н екоторые лагеря заключаю т договора с 
различными организациями, испытываю щ ими необходимость в 
сезонной (летней) работе, что обеспечивает заработок ребятам.

Ш ироко представлены на территории страны такж е спортивно
оздоровительные лагеря, которые условно подразделяю т на две 
группы: для ребят, серьезно занимаю щ ихся определенным видом 
спорта (как правило, располагаю тся на базе секций и спортивных 
школ), и направленны е на общее ф изическое развитие детей.

П рофильны й лагерь подразумевает четко определенную  н а
правленность деятельности детей, так как работает на базе р аз
личных секций и досуговых центров (художественный, автомо
бильный, компьютерный, военно-патриотический, фото, химиче
ский, экологический, экологический и лагерь-экспедиция). Для 
старш еклассников созданы обучающие лагеря в целях проф ори
ентации и подготовки к будущему образованию  и профессии (мар
кетинговые, бизнес-школы).

Турпакет в детскую здравницу вклю чает стандартный набор 
услуг: размещ ение, питание, трансфер, развлечения и спорт, м е
дицинскую  страховку, лечение в центрах санаторно
оздоровительного профиля. Экскурсии, язы ковы е курсы, визовое 
обслуживание, организация железнодорожного переезда и сопро
вождения оплачиваю тся дополнительно.

В отечественны х здравницах чащ е встречается разм ещ ение по 
5 — 7 чел. в номере. Распространение получили так назы ваемы е 
блоки — два 2 — 3-местных номера с общим санузлом. Транспорт 
выбираю т максимально дешевый, но обязательно комфортный. 
Предпочтение, как правило, отдается комбинации «поезд плюс ав
тобус». П ри этом переезд  в поезде осущ ествляется в плацкартных 
вагонах, а продолжительность автобусной поездки исклю чает но
чевку и в большинстве случаев составляет не более 4 ч. В настоя
щ ее время большинство российских лагерей предлагает 4 — 5-ра
зовое питание. При необходимости в рацион дополнительно вклю 
чают овощ и и фрукты. Программы анимации всегда планируются 
заранее и разрабаты ваю тся как самой турфирмой, так и прини



маю щ ей стороной. Экскурсии — обязательная часть досуговой 
программы любого лагеря. В зарубеж ны х лагерях экскурсионная 
программа более насы щ енная (3 — 5 экскурсий в смену). В России 
эти возможности используются недостаточно, особенно при н из
кой стоимости путевки.

География детского туризм а представлена достаточно широко. 
Подмосковье и Ц ентральная Россия — самые продаваемые летние 
детские направления за счет незначительных транспортных рас
ходов. Однако в основном все детские учреж дения этих регионов 
испытываю т на себе только местный спрос. К раснодарский край 
представлен на рынке детского туризма курортами федерального 
значения — Сочи, Анапа, Геленджик, а такж е курортами Туапсе, 
Ейск, Темрюк др. Однако на ры нке детского туризма среди черн о
морских курортов приоритетны м направлением является Анапа — 
единственная специализированная детская курортная зона стра
ны.

Новым направлением в отечественном детском отдыхе, беру
щем начало в 1980— 1990-х гг., является клубная система детских 
лагерей. Клубные детские лагеря явились альтернативой сущ е
ствовавших в то время лагерей «коммунарского движения», таких 
как «Орленок».

Главными характерны ми чертами лагерей по клубной системе 
являются:
■ сущ ествование на коммерческой и социальной основе;
■ членство в клубе — постоянная клиентская база;
■ смены организую тся не только летом и зимой, во время ш коль

ных каникул и праздников такж е организую тся «смены выход
ного дня»;

■ анимационны е программы и обучающие игры;
■ основной акцент — на получении эмоционального удоволь

ствия и практической пользы каждым ребенком.
Соверш енно оригинальную  концепцию  организации гостинич

ного обслуживания практикую т предприятия размещ ения, исполь
зуемые в сельском туризме. Сельский туризм в России в больш ин
стве случаев рассматриваю т как отдых горожан в сельской мест
ности в гостевых комнатах и домах, сельских гостиницах, 
коттеджах и др.

Основой ф ормирования услуг сельского туризм а являются либо 
сельский  (хозяйский ) дом, в котором прож ивает принимаю щ ая 
туристов семья, либо гостевой дом на территории сельской усадь
бы (сельский дом плюс приусадебный участок). Под гостевым до
мом чаще всего понимаю т малое, часто семейное, гостиничное



предприятие, предоставляю щ ее услуги кратковременного п рож и 
вания, а такж е дополнительные услуги по организации досуга по
стояльцев, их питания, экскурсионной программы и т.п.

П ервая  ст адия  развития сельского туризма — сельское госте
приимство. Н аселение сельской местности (возможно и город
ское), включая фермеров, имею щ ее пустующие дома, комнаты 
или этаж и в собственных домах, предоставляет их с минимальной 
меблировкой и наличием хозяйственных средств (посуды, постель
ного белья, полотенец и т.д.) для аренды от двух дней до несколь
ких месяцев. Для создания более радушного приема хозяева могут 
предложить дополнительные услуги гостям: развлекательны е и 
оздоровительные (баня, совместное хождение за ягодами и гриба
ми, рыбалка, верховая езда), привлечение гостей к участию в сель
скохозяйственных работах, таких как, например, кормление ж и 
вотных, сбор урож ая овощ ей или фруктов, мастер-классы по сель
ским ремеслам и участие в сельских праздниках.

Вт орая ст адия  сопряж ена с созданием локальных сетей го
стевых домов, сельских гостиниц и альтернативны х средств р аз
мещения. К последним мож но отнести:
■ «туристские деревни» (ремесленные слободы, «рыбацкие и 

охотничьи хутора» и др.);
■ исторические национальные гостевые комплексы («Дом кресть- 

янина-старожила», «Купеческий особняк», «Казачье подворье» 
и др.).
Всего в сельской местности в России функционирую т более

1 500 гостиниц (34 % общего числа), на долю которых приходится 
12% гостиничных мест, 8% номерного фонда (коэф ф ициент за 
грузки составляет 0,12). Особенно успеш но развиваю тся сельские 
туристские комплексы на территории Алтайского и К раснодар
ского краев, Республики Карелия, Омской, Рязанской, П сковской 
и Л енинградской областей.

Одним из главных требований к сельским комплексам является 
располож ение их в ж ивописном месте вблизи водоема, обязатель
но в экологически чистой местности. Важным условием является 
освоенность сельской местности — наличие домов сельчан в д е
ревне, станице, на ф ерм е, хуторе. И нфраструктура сельского ту
ризма долж на включать в себя, как минимум, хорош ее транспорт
ное сообщ ение между населенными пунктами. О тносительно тр е
бований наличия мест проведения досуга, например сельских 
клубов или небольш их ресторанчиков или трактиров, сущ ествуют 
разны е мнения. Сторонники философского понимания сельского 
туризма считаю т необходимым и достаточным наличие только



сельского дома — дома хозяина, прож ивание в котором и является 
самоцелью. Сторонники ж е коммерческого понимания ф еномена 
«сельский туризм» выступают за многофункциональность и ин
фраструктурную  обустроенность разм ещ ения гостей в сельской 
местности.

В обоих случаях туристам должны быть предоставлены разм е
щ ение и гостиничные услуги в жилых помещ ениях с минималь
ной меблировкой, обязательным требованием к которым являю т
ся чистота, безопасность и ую тная домаш няя атмосфера. Комнаты 
для гостей долж ны быть (желательно) изолированы  от жилых по
мещ ений владельца жилья (отдельный вход с улицы, мансарды, ве
ранды или отдельный флигель) для того, чтобы без надобности не 
нарушать личного пространства постояльцев. Гостям должен быть 
предоставлен выбор: возможность готовить пищ у (оборудованная 
по минимуму кухня в каждом гостевом доме) или еда и напитки за 
общим хозяйским столом по реж им у семьи селян. Важными усло
виями являю тся наличие удобств в доме или рядом с домом, зон 
отдыха на открытом воздухе и наличие стабильной связи (мини
мум — телеф он в доме хозяина).

Ряд ф ункциональны х особенностей характеризует гост инич
ны е предприят ия для спорт ивного т уризм а и отдыха: ту
ристские или горнолы ж ны е базы, горнолы ж ны е курорты, яхт- 
клубы, гольф-клубы, конноспортивны е базы, клубы воздухопла
вания, авиаклубы, альпинистские приюты, дома рыбаков и 
охотников и др.

П ервы е туристские базы появились в Кавказском регионе еще 
в XIX в.: «Прию т одиннадцати» (ныне «Приэльбрусье»), «Азау» и 
«Домбай». В настоящ ее время в стране насчитывается свыше
5 тыс. туристских баз и спортивно-туристских центров.

Отчасти такое полож ение исторически обусловлено: спортив
ный туризм — это не только общ енациональный вид спорта в Рос
сии, отраж аю щ ий национальные традиции России, но и первона
чальное направление массового самодеятельного туризма. С пор
тивным туризмом в России занимаю тся около 3 млн чел. 
ежегодно.

В России очень много регионов, которые в благодаря наличию 
рекреационны х ресурсов имею т основной своей специализацией 
спортивный туризм. Однако говорить о развитой в них индустрии 
спортивного туризма можно весьма условно. Единственным реги
оном, в котором концентрирую тся специализированны е предпри
ятия собственно спортивного туризма, является Кавказ, причем 
преимущ ественно его западная часть.



Н иж е приведен рейтинг регионов России, специализирую щ их
ся на развитии различны х видов спортивного туризма (лыжного, 
горного, водного и т.д.):

1) Кольский полуостров;
2) Алтай;
3) С еверный Кавказ;
4) С еверный Урал;
5) К емеровская область;
6) Западный Кавказ;
7) Забайкалье;
8) Восточный Кавказ;
9) Ю ж ны й Урал;
10) Ц ентральный Кавказ.
В последние годы значительно увеличилось число спортивно

туристских центров и комплексов на территории Республики К а
релия, Баш кортостана, Архангельской, Калининградской и С аха
линской областей и Камчатского края.

По количеству рыбачьих баз и спектру предлагаемых услуг пер
вое место занимает дельта реки Волги. Всего в регионе насчитыва
ется около 200 туристских баз, в основном среднего размера (15 — 
30 спальных мест), которые базируются на переоборудованных де
баркадерах или заброш енных пионерских лагерях, домах отдыха и 
объектах бывшей государственной собственности. Второе место за 
нимает самый развитый рыболовный регион — Карелия и Кольский 
полуостров; Камчатский край и Прибайкалье — на третьем месте.

Среди альпинистских туристских местностей по числу специа
лизированных комплексов лидируют северокавказские республики 
и КраснодарскгЦ край, П ермский и Красноярский края и Респу
блика Бурятия. М ногие регионы России располагают прекрасными 
природными условиями для развития горнолыжного туризма: в 37 
регионах России функционирую т около 150 горнолыжных курор
тов (прогноз на 2015 г. — более 200). Среди них такие давно извест
ные горнолыжные курорты, как Приэльбрусье, Домбай, Красная 
Поляна и относительно новые горнолыжные центры: спортивный 
парк «Волен», СК «Сорочаны», спортивно-развлекательный центр 
«Яхрома», «Золотая Долина», «Снежный», «Красное озеро», горно
лыж ные комплексы «Гора Ежовая», «Аджигардак», «Губаха», «Ман- 
жерок» и др.

Н аибольш ей популярностью пользуются как отели 3 — 4* на 
горнолыжных курортах: Ozon Grand и Ozon Landhaus (Приэльбру
сье), «Гранд Отель» и «Крокус» (Домбай), «Родник» (Красная П о
ляна), так и некатегорийны е спортивно-туристские комплексы.



О лимпийский отель 5* в Красной Поляне планирую т как самый 
современны й в мире. По мнению  известного горнолыжника, 
олимпийского чемпиона Бернарда Русси, председателя исполкома 
международной Ф едерации лыжного спорта (FIS), Красную  П оля
ну справедливо называю т лучшим в мире местом из неосвоенных 
для строительства уникального круглогодичного горнолыжного и 
климатического курорта.

Востребованность горнолы жны х комплексов обеспечивает им 
стабильный доход, большая часть которого расходуется на совер
ш енствование спортивно-туристской инфраструктуры, развитие 
материально-технической базы  курортов, внедрение инновацион
ных технологий обслуживания туристов-горнолыжников.

Все туристско-спортивные комплексы, в том числе горнолы ж 
ные, должны отвечать следующим требованиям:
■ наличие природных факторов и соответствующ их туристско- 

спортивных потенциалов местности;
■ наличие помещ ений туристско-спортивного обслуживания;
■ наличие помещ ений и сооружений, площ адок спортивно

оздоровительного назначения;
■ наличие трасс, пляжей, сооружений, отвечаю щ их требованиям 

марш рутов различной категории сложности;
■ озелененная территория вокруг предприятия.

Эти общ ие требования дополняю т специф ические требования 
для гостиничных комплексов, предоставляю щ их услуги спортсме
нам:
■ наличие помещ ений для спортивно-тренировочны х занятий;
■ наличие помещ ения для тренерского состава;
■ медицинское обслуживание, профилактическое лечение, спор

тивно-оздоровительные занятия в помещ ениях;
■ создание условий для торговли, ремонта и хранения спортивно

го инвентаря.
Несмотря на специфику обслуживания и функциональное раз

личие туристско-рекреационных комплексов можно сформулиро
вать общие тенденции развития предприятий рекреационной сети:
■ приближ ение мест отдыха к центрам рекреационного спроса;
■ создание новых форм и видов отдыха и ф ормирование условий 

кратковременны х туристских поездок;
■ организация комплексов для активного всесезонного отдыха на 

природе на территории национальных и природных парков;
■ сокращ ение сезонности функционирования рекреационны х 

предприятий и маршрутов, стремление к круглогодичному дей
ствию.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сформулируйте сильные и слабые стороны различных имею
щихся в литературе определений понятия «рекреация».

2. Назовите основные особенности туристско-рекреационных и 
туристско-гостиничных комплексов.

3. Выделите существенные различия между тремя группами ре
креационных комплексов по функциональному признаку.

4. Перечислите признаки, на которых строятся классификации 
санаториев и курортов. Покажите на карте России основные 
курортные зоны и курорты федерального назначения различ
ного профиля.

5. Назовите услуги, определяющие специфику гостиничного об
служивания в пансионатах с лечением, пансионатах и домах 
отдыха.

6. Охарактеризуйте детский оздоровительный лагерь как 
туристско-гостиничный комплекс особого назначения.

7. Каким обязательным требованиям должны соответствовать 
сеньор-отели и предприятия для отдыха людей с ограниченны
ми возможностями (приведите примеры)?

8. Перечислите услуги, определяющие специфику обслуживания 
в туристско-спортивных комплексах.

9. Охарактеризуйте средства размещения, используемые для 
сельского туризма.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Первый санаторий в России был учрежден Петром I в 1 7 1 9  г. на 
территории первого российского курорта:

а] Кавказские Минеральные Воды;
б] Марциальные Воды;
в] Сергиевские Минеральные Воды.

2. Дома отдыха, детские и молодежные лагеря, курортные гостиницы 
относятся к этой группе рекреационных комплексов по основному про
филю (назначению):

а] санаторно-курортные комплексы;
б] комплексы для отдыха;
в] туристско-спортивные комплексы.

3. Минеральные воды в качестве основного природного лечебного 
фактора определяют профиль курорта:

а) бальнеологический;
б) климатический;
в) кумысолечебный.



4. Наибольшая концентрация санаторно-курортных учреждений в Рос
сии отмечается на территории:

а) столичного региона;
б) Черноморского побережья Северного Кавказа;
в) столичного региона и Черноморского побережья Северного Кав

каза.
5. Организованные при предприятиях рекреационные комплексы для 

отдыха и оздоровления сотрудников в нерабочее время называются:
а) производственная база отдыха;
б) пансионат;
в) санаторий-профилакторий.

В. Город-курорт федерального значения —  лучшая детская здравница 
в России:

а) Анапа;
б) Ейск;
в) «Орленок».

7. Среди альпинистских туристских местностей по числу специализи
рованных комплексов в России лидируют:

а) Республика Бурятия;
б) Пермский и Красноярский края;
в) северокавказские республики и Краснодарский край.

8. К общим тенденциям развития предприятий рекреационной сети 
не относится:

а) приближение мест отдыха к центрам рекреационного спроса;
б) сокращение сезонности и стремление к круглогодичному дей

ствию;
в) создание условий для кратковременных туристских поездок;
г) обеспечение медицинским обслуживанием и профилактическим 

лечением.



Раздел V

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТУРИСТКОЙ ИНДУСТРИИ

Гл а в а 1 8

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТУРИЗМА

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ 
В КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
ТУРИЗМА

Туризм в современном мире проявляется в разны х явлениях, 
связях и отнош ениях. С ф ера туризма характеризуется структур
ной сложностью, высокой динамичностью, постоянными каче
ственными изменениями, активным внедрением новых инф орм а
ционных технологий и инновационных проектов. Поэтому адек
ватно отразить современны й уровень развития туристкой 
индустрии довольно сложно.

Для развития новых и соверш енствования традиционных видов 
туризма необходимо переосмысление туристских классификаций, 
обоснование различных подходов в рассмотрении сущностных ха
рактеристик туризма и выделение особенностей организации р аз
личных видов туров. Только в этом случае можно говорить об э ф 
фективности программного туроперейтинга и готовности пред
приятий туристской индустрии (как поставщиков услуг, так и 
организаторов туризма) на практике осваивать инновации.

А нализ проф ессиональной литературы по теории и практике 
туризма показывает, что наиболее дискуссионным является во
прос о видовой классификации туризма. М нения относительно 
отраслевого состава туризма сущ ественно расходятся только в 
разграничении двух основны х видов туризма практически все ав 
торы солидарны: путеш ествия в целях развлечения и отдыха; дело
вой туризм.

В настоящ ее время оправдываю т себя два подхода к определе
нию  и использованию  понятия «виды туризма». П ервы й подход
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представляет классиф икацию  по целям туристских поездок. М о
тивационны й аспект детерминирует формы и содерж ание турист
ского путеш ествия для каждого вида. Согласно ему туристские по
ездки подразделяю тся на пять основных видов:
■ в целях отдыха и развлечений;
■ познавательные;
■ лечебно-оздоровительные;
■ религиозны й туризм и паломничество;
■ деловой туризм.

О пределение и регулирование разновидностей (подвидов) ту
ризма осущ ествляется в соответствии с появлением новых и р аз
витием сущ ествую щ их потребительских предпочтений. В настоя
щ ее время мож но выделить около 20 различны х видов и подвидов 
туризма. В связи  с этим актуальным является представление в 
классиф икационны х моделях блоков (семейств), представляю щ их 
определенную  (свободную, неструктурированную ) группу видов 
туризма, объединяемых и детерминируемы х какой-либо формой 
деятельности. О бъективно представлены на ры нке туризма н е
сколько таких блоков:
■ рекреационны й туризм, отличающ ийся большим разнообрази 

ем видов рекреационны х занятий на отдыхе;
■ событийный туризм, предусматриваю щ ий обязательное уча

стие или посещ ение какого-либо события (карнавальный, ю би
лейный, спортивно-зрелищ ны й и др.);

■ экологический (природный, спортивный, приклю ченческий, 
научный и др.) туризм, призванны й содействовать охране окру
ж аю щ ей среды;

■ культурный туризм (театрализованный, археологический, га
строномический, этнографический и др.).
Н аибольш ее число сторонников данный подход завоевал среди 

специалистов по теории туризма (туризмологии) — ученых, п ре
подавателей, а такж е журналистов, политиков. О снованный на 
учете потребительских предпочтений и целевых установок (глав
ных мотивов к путешествию) этот подход такж е ш ироко распро
странен в обыденном обиходе, среди туристов.

При вт ором  подходе  определяю щ ие признаки классиф ика
ции — формальные. О ни касаю тся каждого конкретного турист
ского путеш ествия и обязательно должны учитываться при его 
подготовке, разработке и организации. Д анный подход предлага
ют специалисты-практики, в первую очередь занимаю щ иеся п ро
граммным туроперейтингом. Наличие особой программы тура 
(программа пребы вания плюс программа обслуживания) отличает



один вид туризма от другого. Вид программы определяет вид ту
ризма и, наоборот, для каждого вида туризма свойственна опреде
ленная программа в зависимости от главной цели поездки. Боль
шинство представителей предприятий туристской индустрии в 
нашей стране выделяют следующие виды программ и соответ
ственно виды программного туризма:
■ развлекательная — развлекательный туризм;
■ познавательная или ознакомительная — познавательный ту

ризм;
■ проф ессионально-деловая (или служебная) — деловой ту

ризм;
■ лечебно-оздоровительная — лечебно-оздоровительны й ту 

ризм;
■ специальная — для конкретного сегмента ры нка (например, 

детская или семейная, паломническая, хобби, приключения, 
образование и др.).
Аналогично первому подходу эта классификация такж е под

разумевает сущ ествование разновидностей и подвидов. Н апри
мер, лечебно-оздоровительная программа мож ет быть реализова
на в медицинском, реабилитационном, релаксационном туризме, 
в санаторном лечении или как пляжно-купальный отдых на курор
те или в сельской местности. Наличие деловой программы объеди
няет конгрессно-выставочный, инсентив-туризм и поездки со слу
ж ебны ми целями.

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ПРОГРАММНОГО ТУРИЗМА

Основным направлением мировых туристских обменов являет
ся т уризм  в  целях развлечения и от ды ха. На его долю прихо
дится около 70 % мирового туризма. П овыш енным спросом у  н а
селения пользуются поездки на море. Купально-пляжный отдых 
традиционно считается лучшим способом снятия нервного и ф и 
зического утомления, восстановления сил и энергии. Поэтому р аз
влекательные туры составляют основу рекреационного туризма. 
Это направление отличается большим разнообразием  и может 
такж е включать зрелищ но-развлекательные программы, охоту, 
рыбалку, посещ ения спортивных мероприятий в качестве зрителя 
и т.д.

Д анному направлению  присущи отличительные черты этого 
рекреационного туризма:
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■ повсеместность, так как принципиально лю бая территория мо
ж ет быть использована для проведения рекреационны х зан я
тий и организации отдыха и развлечений;

■ средняя продолжительность 10— 14 дней;
■ предпочтительное использование авиаперелетов (для сокращ е

ния времени в пути);
■ преобладает спрос на двухместное размещ ение.

Важной частью  рекреационного туризма являю тся рекреац и 
онны е комплексы, специф ика обслуживания в которых была р ас
смотрена в предыдущ ей главе. Особое значение как зоны  отдыха 
имею т особо охраняемы е территории, преимущ ественно н ацио
нальные парки. Вблизи крупны х городов популярностью  пользу
ются прогулочно-пейзаж ны е, спортивно-оздоровительны е, ры бо
ловно-охотничьи, архитектурно-исторические парки, аквапарки, 
агропарки, этнограф ические парки, являю щ иеся центрами ту
ризма.

В России на протяж ении многих десятилетий рекреационны й 
отдых являлся преимущ ественно пассивным. В последние годы с 
увеличением возможности выбора рекреационны х туров возросла 
доля туров активного отдыха. Зачастую  ры балку или конную про
гулку добавляю т к ознакомительной (познавательной) программе, 
выделяя на эти активные виды рекреации отдельный день (поло
вину дня) в комбинированной программе тура. Комбинирован- 
ность, т. е. сочетание различны х видов отдыха, или, что чаще 
встречается, отдыха и развлечений отраж ает специф ику данного 
программного направления туризма.

Что касается развлекательного туризма, популярность его рас
тет с каждым годом. Н епродолжительная поездка (2 — 5 дней), в 
программу которой входит развлекательное мероприятие, собы 
тие или которая имеет праздничную  тематику, очень востребова
на горожанами. Наибольш ими возможностями в организации р аз
влечений располагаю т специально организованны е тематические 
парки отдыха и развлечений (приложение 3).

Под событ ийным т уризмом  понимается лю бая туристская 
деятельность, связанная с разнообразны м и значимыми общ е
ственными событиями, а такж е редкими природными явлениями, 
привлекаю щ ими своей уникальностью, экзотичностью  и неповто
римостью. Этот вид туризма, как правило, связан  с проведением в 
различных городах мира карнавалов, фестивалей, приуроченных 
к определенным датам. Событийный туризм можно классиф ици
ровать по масш табу события (национального или международного 
уровня) и по тематике события.



Событийный туризм  ежегодно пополняется новыми событий-
11 ыми турами, которые из случайных (эпизодических) переходят в 
разряд регулярных (традиционных). Важно также, что событий
ный туризм  не только приносит большие доходы «региону с собы 
тием», но и сам является достаточно капиталоемким. Ведь прежде 
чем организовать событийный тур, необходимо событие «создать» 
и «проанонсировать».

Российские туроператоры  готовы предложить множество р аз
влекательных маршрутов, как выездных, так и внутренних для ту
ристов, интересую щ ихся фестивально-карнавальной культурой. 
Это направление — самое крупное и стабильное направление в 
группе событийного туризма. К арнавальное движ ение во многих 
странах мира стало национальной традицией.

Особенностью  данного вида туризма является четкая сегмента
ция потребителя туристского продукта по возрастным, националь
ным, гендерным, религиозным и иным сегментам. Самым ярким 
примером событий мирового масш таба считаю т проведение Все
мирной выставки ЭКСПО —2000 в немецком Ганновере. Для детей 
и молодежи был сооружен специальный павильон для занятий 
всеми (кроме зимних и водных) видами спорта. Поклонникам П и
тера Ш тайна — присутствовать на его репетиции «Фауста» И. Гёте, 
лю бителям острых ощ ущ ений — пролететь над всем выставочным 
комплексом на воздуш ном фуникулере.

Ц елевая аудитория событийного туризма — обеспеченны е ту
ристы с доходом выш е среднего, а такж е компании, состоящ ие из 
нескольких пар. Участники событийных туров предъявляю т повы 
ш енные требования к средствам размещ ения, особенно к их клас
сическому типу — гостиницам, транспорту (удобство доставки к 
месту события), предприятиям общ ественного питания и к услу
гам гидов-переводчиков.

Особое место в событийном туризме занимают спортивно-зре
лищные туры, прежде всего летние и зимние Олимпийские игры.

Не менее популярны фестивали, отраж аю щ ие национальные 
традиции и делаю щ ие некоторые праздники и события своеобраз
ными символами стран и народов. Например, весенний праздник 
«Любование цветами» в Японии (совпадает с периодом цветения 
дикой виш ни — сакуры) стал своего рода визитной карточной 
японской весны. Каждый год в парках, аллеях, садах, около двор
цов и храмов собирается множество людей, чтобы полюбоваться 
поистине прекрасным и захватываю щ им зрелищ ем. Этот обычай 
получил название «ханами» (от слов «хана» — цветок и «ми» — 
смотреть), что означает «рассматривание цветов».



Традиция лю бования цветам и сакуры сущ ествует с VII в., в 
настоящ ее врем я она носит всеобщ ий характер. К аж ды й год м е
теорологические агентства и средства массовой инф орм ации 
четко следят за началом сезона цветения и сообщ аю т о нем как о 
событии государственной важ ности . О ф ициальное откры тие се 
зона цветения сакуры проходит в центральном парке Синдзю ку 
в Токио в присутствии им ператорской четы. К ак правило, на 
праздник приглаш аю тся все известны е политические и общ е
ственны е деятели страны. И конечно же, сотни туристов присо
единяю тся к собравш имся японцам, ведь весна — самое благо
приятное врем я для посещ ения Японии.

Не менее интересен китайский П раздник дракона. В отличие 
от европейских драконов, изображ аемы х обычно злыми и крово
жадными, китайский дракон был, как правило, сущ еством добрым, 
благодатным, милостивым к людям.

В честь этого главного мифологического сущ ества ежегодно в 
китайском городе Вэйфань проходит М еждународный фестиваль 
воздушных змеев, в котором принимаю т участие более 1 тыс. чел. 
из более чем 30 стран мира. Программа ф естиваля предусматрива
ет международный конкурс и чемпионат Китая по бумажным зм е
ям, посещ ение М узея бумажных змеев. П риуроченность развле
кательных туров к определенной дате-периоду определяет воз
можности использования календаря событий и праздников в 
практике событийного туризма.

Среди российских фестивалей самые популярные:
■ П раздник сирени в Ленинградской области;
■ Бархатные сезоны в Сочи — международный ф естиваль моды;
■ Рыболовный фестиваль «Псковская уха»;
■ «Рыцарский замок» в Выборге;
■ «Полюс холода» в О ймяконе (Якутия);
■ «Грушинский фестиваль авторской песни» в Самарской обла

сти и др.
Культурный компонент событийных туров определяет их род

ство с экскурсионными турами, составляющими основу п о зн а ва 
т ельного т уризма. П ринимая во внимание масш табы и значение 
познавательного туризма, большинство исследователей относят 
его к числу ведущих суботраслей туризма, наряду с оздоровитель
ным и спортивным. Ш ирокое распространение в последнее время 
получили частны е поездки, или этнический туризм, — посещ ение 
родственников, знакомых или родины предков. Они обеспечива
ют 10% мирового туристского потока.

Отличительными чертами этого вида туризма являются:



1  ш ирокое распространение индивидуальных поездок;
■ ком бинированные программы;
* распространенность автомобильных и автобусных туров;
■ несезонны й характер;
■ гостиницы категорий 2*— 4*, располож енны е в пеш еходной до

ступности от главных достопримечательностей.
В качестве основных объектов познавательного туризма особое 

место занимаю т объекты  всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО. Не имею щ ие аналогов в мире, они представ
ляют достояние человечества и в больш инстве случаев являю тся 
сю ж етной частью познавательного тура в конкретную  дестина- 
цию. Н ациональное достояние формирую т памятники археологии, 
культовые сооружения, общ ественные здания, мемориалы, исто
рические города, усадьбы, крепости, мастерские народных про
мыслов и прочие объекты  туристского интереса.

Характеризуя культурно-познавательную деятельность туриста, 
можно определить несколько вариантов организации ознаком и
тельной программы:
■ знакомство с различными историческими, архитектурными или 

культурными эпохами путем посещ ения архитектурных памят
ников, музеев, исторических маршрутов;

г посещ ение театрализованны х представлений, музыкальных, 
кино, театров, фестивалей, религиозных праздников, боя бы
ков, концертов и оперных сезонов, выставок картин, скульптур, 
ф отограф ий и др.;

■ посещ ение лекций, семинаров, симпозиумов, курсов иностран
ного языка, коммуникативных тренингов;

■ участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и 
прикладного искусства на фестивалях фольклорных ансамблей 
и выставках национального народного творчества. 
Традиционной формой познавательных туров являю тся обзор

ные и тематические экскурсии.
Важную  роль в становлении отечественного культурно-поз

навательного туризм а играю т движ им ы е памятники музейны х 
фондов страны. В настоящ ее время в стране насчиты вается бо
лее 1 500 музеев, среди которых получивш ие всемирную  и звест
ность Государственный Э рм итаж  в С анкт-П етербурге и В серос
сийское объединение «Государственная Третьяковская галерея» 
в М оскве.

На базе достопримечательных мест, связанны х с исторически
ми поселениями, событиями, ж изнью  выдаю щ ихся людей, органи
зованы музеи-заповедники (более 120, включая музеи-усадьбы).



Лидерами по посещ аемости в этой группе объектов познаватель
ного туризма являю тся музей-заповедник «Петергоф» (около 3 
тыс. посещ ений в год), музей-заповедник «Царское Село», Ярос
лавский, Владимиро-Суздальский и Новгородский государствен
ный объединенны й музей-заповедник (около 530 тыс. посещ ений 
ежегодно).

Имею щ ие статус музея-усадьбы «Щ елыково» (Костромская об
ласть), «Карабиха» (Ярославская), «Ясная Поляна» (Тульская), Тар
ханы (Пензенская) и другие представляют интерес не только ср е
ди туристов — потребителей экскурсионных туров, но и среди и н 
весторов в сф ере туристской инфраструктуры.

Особое значение в организации познавательного туризма им е
ют исторические города и поселения (более 530), сгруппирован
ные по ценности историко-культурного наследия. Около 20 % из 
них признаю тся как имею щ ие наследие особой ценности, напри
мер Владимир, Суздаль, Муром, Калуга, Солигалич, Рязань и др. 
В настоящ ее время имеются случаи эфф ективного управления ту
ризмом в целях сохранения историко-культурного наследия. И ни
циаторами в большинстве случаев являются музеи-заподники в 
составе туристко-рекреационны х кластеров. Такой подход можно 
рекомендовать для реализации проектов, определяю щ их перспек
тивы развития видовой группы «познавательный туризм»:
■ развитие исторических городов;
■ создание марш рутов по историческим путям;
■ ф ормирование туров по литературным местам;
■ развитие археологического туризма;
■ развитие научного и научно-экспедиционного туризма;
■ активное комбинирование с программами приключенческого, 

экологического, сельского туризма.
Деловой т уризм  охватывает путеш ествия со служебными ц е

лями: для участия в съездах, общ их собраниях какой-либо органи
зации дипломатического или иного характера (за исключением 
лиц, занимаю щ их посты в посещ аемой стране), научных конгрес
сах, конф еренциях, производственных семинарах и совещаниях, 
ярмарках, выставках и международных салонах.

Деловой туризм  — наиболее перспективная и высокорента
бельная отрасль туризма. Его доля в международном туристском 
обмене достигла 20 %. Благодаря преимущ ественному развитию  
делового туризм а США занимаю т первое место по числу турист
ских доходов в мире.

Ежегодно в мире соверш ается свыше 100 млн бизнес-поездок. 
Их территориальное распределение характеризуется крайней н е



равномерностью. Большая часть туристов со служебными целями 
направляется в Европу. Сохраняя лидирую щ ие позиции, Европа 
постепенно утрачивает свое значение на этом сегменте турист
ского рынка. О сновной «поставщик» деловых туристов в Евро
пе — Германия. Ежегодно свыше 5 млн немцев соверш аю т слу
ж ебны е поездки.

Средняя продолжительность служебной поездки в страны, рас
положенные на другом континенте, составляет 12— 13 дней, вну
три региона — 5 — 6 дней и 3 — 4 дня в пределах страны.

Среди европейских государств, принимаю щ их потоки деловых 
людей, выделяются (кроме Германии) Великобритания, Ф ранция, 
Нидерланды, Италия, Ш веция и Ш вейцария. Заметную  роль на 
рынке бизнес-туризма играю т страны Ц ентральной и Восточной 
Европы. Стремительно развивается бизнес-туризм  на ам ерикан
ском континенте. О сновные потоки деловых людей направляю тся 
в США, Канаду и М ексику, которые лидирую т на всех сегментах 
туристского ры нка в Западном полушарии.

К онгрессно-вы ст авочны й т уризм  в структуре делового ту
ризма является самым динамично развиваю щ имся. По статистике 
ЮНВТО, доля конгрессно-выставочного туризма в общем объеме 
деловых поездок составляет 10— 12 %.

В частности, одним из основных условий развития конгрессно- 
выставочного туризма является требование закрепления за  при
нимаю щ им направлением репутации, позволяю щ ей ему получить 
международное признание и степень экономического развития 
страны (особенно уровень развития новых технологий, транспорт
ной инфраструктуры, средств связи, гостиничной базы).

Страны, ориентирую щ иеся на рекреационны й туризм, такие 
как Турция, Греция, Испания, Италия, имею т развитую  гостинич
ную сеть, рассчитанную  на многомиллионные потоки туристов. 
В период спада активности рекреационного туризма возникаю т 
больш ие проблемы с загрузкой гостиничной базы, поэтому дан
ные страны  ориентирую тся на организацию  крупномасш табных 
конгрессов и конф еренций в осенний период.

О сновной объем ры нка конгрессного туризма приходится на 
Европу (80%), где сосредоточены лучшие проф ессиональны е ка
дры, имеется богатая традиция проведения этих мероприятий. 
Если в 1930-е гг. ежегодно проводилось 200 международных кон
ф еренций, то в 1990-е гг. число конгрессов превысило 8 тыс. в год. 
О сновная их часть (около 80 %) приходится на страны Западной 
Европы и С еверной Америки. П ервы е три позиции по числу м еж 
дународных симпозиумов и совещ аний прочно удерж иваю т США,



Ф ранция и Великобритания. Германия, занимаю щ ая 4-е место, и з
вестна своими выставками и ярмарками. Их популярность объяс
няется благоприятной конъю нктурой во многих отраслях про
мышленности этой страны, повыш енным спросом на инвестици
онные товары и развитой инфраструктурой.

Научный туризм, связанны й с организацией, проведением 
конгрессов, симпозиумов, семинаров, представляет особую груп
пу в структуре делового туризма и обычно тяготеет к крупным го
родам, известны м своими научными и культурными традициями, 
а такж е к мировым политическим центрам. П римерами можно 
считать Нью-Йорк, Ж еневу  с резиденцией ООН, П ариж  — Ю НЕ
СКО, М адрид — ЮНВТО, Брю ссель — столицу Евросою за и др. 
Главной особенностью  такого рода деятельности являю тся кон ф е
ренции (политических государственных деятелей), конгрессы  (на
учные, культурные, общ ественны е, спортивные), генеральные ас 
самблеи.

С точки зрения инфраструктуры  туристский центр должен р ас
полагать дворцами для проведения конгрессов, залами или специ
ализированны ми центрами для проведения выставок, меж дуна
родными пресс-центрами.

Конгрессы и конф еренции проходят в конгресс-центрах, оте
лях, театрах и концертных залах, университетах и других учебных 
заведениях. В конце XX в., когда наметилась тенденция объедине
ния конгрессной и выставочной деятельности, возникла и получи
ла распространение ам ериканская модель центра съездов. Она 
представляет собой специально возводимые здания, состоящие из 
больших залов, которые могут быть использованы под выставки и 
одновременно для приема участников конференций.

В последние годы международные мероприятия все чаще стали 
проводить в зданиях, имею щ их историческое значение: в замках 
и нетрадиционны х сооружениях. Пользуются популярностью м е
роприятия, проводимые на бортах судов. Часто симпозиумы и 
конф еренции проходят в теплое время на берегу морей и озер.

Помимо организации и проведения конф еренций и семинаров 
конгресс-туризм включает прием делегаций, рабочих групп, про
ф ессиональны х и прочих посетителей, а такж е предоставление 
широкого спектра дополнительных услуг по питанию, разм ещ е
нию, организации культурной программы.

Основным требованием, предъявляемым к отелю со стороны 
организаторов конф еренции или конгресса, является вместимость 
номерного фонда, чтобы все собравш иеся на конгресс представи
тели проживали в одном отеле. Нередко группа участников кон



гресса мож ет составлять 1 тыс. человек и более. Учитывая другие 
брони, а такж е тот факт, что деловые гости предпочитают одно
местное размещ ение, мож но сказать, что список гостиниц, соот
ветствующих поставленным требованиям, весьма невелик.

Среди специальных мероприятий особого внимания заслужи
вают туристские выставки и биржи. О ни проводятся в течение 
30 лет, их число растет ежегодно. Только в Европе еж егодно орга
низуется свыш е 200 международных туристских выставок и бирж. 
Самые крупные специализированны е выставки по туризму: 

М еж дународная туристская бирж а — в марте в Берлине; 
М еж дународная туристская вы ставка-бирж а ФИТЮ Р — в кон
це января — начале ф евраля в Мадриде;
Всемирная туристская выставка — в середине ноября в Лондо
не;

□ М еж дународная туристская бирж а в М илане;
■ М осковская международная выставка «Путеш ествия и туризм» 

(MITT).
Н аряду с поездками на конгрессы и выставки деловой туризм 

включает инсентив-туры. Понятие incentive (англ.) трактуется как 
побудительный, поощ ряю щ ий. Под данным видом туризма под
разумеваю т поездки, которыми коммерческие фирмы  награж даю т 
своих сотрудников за  высокие показатели в работе или мотивиру
ют их к более производительному труду в будущем, а такж е про
ведение выездных семинаров, совещ аний, конф еренций. Выделя
ют два вида инсентив-туров: индивидуальные туры; выездные се
минары, конф еренции, дилерские школы.

П ервы й инсентив-тур был проведен в 1910 г. В США ком пани
ей N ational Cash Register Com pany ol Danton. Агенты и дилеры 
компании были награж дены  бесплатной поездкой в Н ью -Й орк за 
отличные результаты в работе (1960-е гг.).

Основными целями развития инсентив-туризма являются: 
презентация и продвиж ение нового продукта или услуги; 
повы ш ение производительности и качества;

■ создание дилерской и агентской сети;
. форм ирование лояльной и сплоченной команды.

В зависимости от целей выделяют три вида инсентив-программ: 
поощ рительные программы, мотивационные и повы ш ения эф ф ек 
тивности командной работы  (team-building). Отличительной осо
бенностью  инсентив-программ является то, что они разрабаты ва
ются исключительно индивидуально под конкретного заказчика. 
Эти туры предполагают высококлассное разм ещ ение и обслужи
вание на маршруте.



К наиболее древним видам туристской индустрии относится 
лечебно-оздоровит ельны й т уризм . М инеральны е воды и лечеб
ные грязи использовали в лечебны х целях ещ е в античные врем е
на. К числу наиболее древних материальных свидетельств о лече
нии минеральны ми водами относятся руины капитальных соору
ж ений на источниках углекислых вод в окрестностях современного 
курорта Санкт-М ориц (Ш вейцария). С овременные курорты в Ру
мынии, на побереж ье озера Балатон в Венгрии, в Висбадене в Гер
мании и Экслебене во Ф ранции сохранили развалины  подобных 
сооружений периода римского владычества.

Об объективном развитии лечебно-оздоровительного туризма 
в современном понимании мож но говорить со времени основания 
М еждународной федерации по курортному делу (1958) и становле
ния курортной индустрии как самостоятельного структурного ком
плекса в составе туристкой индустрии. В конце XX в. мировыми 
лидерами в развитии курортного дела признаны  Ф ранция (более 
100 здравниц), Германия, Австрия, Чехия, Венгрия, Болгария и Ру
мыния. Заслуживает уваж ения и пристального изучения опыт И з
раиля, превративш его М ертвое море во всемирно известны й 
центр курортологии.

Важнейш ий принцип санаторно-курортного лечения — его 
комплексность, т. е. использование разнообразны х природных ле
чебных ф акторов в сочетании с диетотерапией, ф изиотерапией, 
АФК, лекарственной терапией и другими методами. Основными 
природными лечебными факторами являю тся климат, минераль
ные воды и лечебны е грязи.

Программу пребывания в рамках лечебно-оздоровительного 
тура можно разделить на три этапа:
■ начальный период (адаптация) — обычно не превы ш ает 2 — 3 

дней;
■ основной лечебный период, в течение которого полностью р еа 

лизуется лечебны й комплекс (в среднем 20 дней, не менее 12);
■ заключительный период (2 — 3 дня), когда отдыхающие закре

пляют действие лечебного цикла.
В наши дни особой популярностью среди лечебно-оздорови

тельных туров пользуются спа-туры с пребыванием в специализи
рованных спа-отелях или отели со спа-комплексами (обычно объ
екты разм ещ ения высокой категории). Как правило, они располож е
ны на бальнеокурортах рядом с термоминеральными источниками, 
что дает возможность использовать воду определенного химиче
ского состава и температуры для различных лечебных, оздорови
тельных и косметических целей.



В спа-комплексе кроме обычного набора оздоровительных услуг 
(сауна, бассейн, массаж) отдыхающим еж едневно предлагается ги
дротерапия (лечебные души плюс ф изиотерапия). Обязательным 
является наличие в отеле центра медицинской косметологии, а 
также мини-бассейнов, спа-баров, залов для групповых (индиви
дуальных) занятий ф итнесом или другими видами ф изических 
упраж нений (йогой, аквааэробикой и др.), зоны релаксации.

Такие отели могут быть расположены как в черте города, так и 
за его пределами, даж е на горнолыжных курортах, где все чаще 
спа-программы предлагаю тся как дополнительная услуга. Н апри
мер, участники конф еренции или выставки могут пройти интен
сивный курс для релаксации, снятия стресса или похудения.

Активно предлагают в таких комплексах общ еоздоровитель
ные, релаксационны е и косметические программы для абсолю тно 
здоровых людей.

В отелях такого типа предусмотрено индивидуальное р азм ещ е
ние в номере с душем; клиенту предоставляю т халаты, тапочки и 
полотенца. Здесь мож но получить полную диагностику своего ф и 
зического состояния, а пройдя курс полноценного лечения (21 — 
24 дня), добиться продолжительной ремиссии (отсутствия прояв
лений заболевания). Традиционные спа-услуги дополняю тся спе
циальными диетами и ф изическими упраж нениями: пеш ие и 
велосипедные прогулки, теннис, гольф. Такие отели должны иметь 
благоустроенную территорию  с парком и пляжем.

Лидером по предоставлению  санаторно-курортных услуг в Ев
ропе является Чехия, принимаю щ ая еж егодно более 50 тыс. тури
стов по лечебно-оздоровительным турам (около 70 стран мира). 
Ч еш ские курорты (Карловы Вары, М арианске-Л азне, Теплице, 
Яхимов и др.) получили мировую  известность благодаря уникаль
ным традициям бальнеологии и развитию  санаторно-курортных 
анимационны х мероприятий. Здесь проходят музыкальные ф ести 
вали, аэробик-мараф оны , выставки-продажи, тематические по
знавательные мероприятия.

Лечебно-оздоровительный туризм развит такж е в горных и 
озерны х районах Ц ентральной и Восточной Европы. Н аиболее по
пулярные курорты — бальнеологические: Баден-Баден и Висбаден 
в Германии, Бадгастайн в Австрии, Бад-Рагац и Баден в Ш вейца
рии. Этот ж е профиль определяет перспективы  развития на со
временном этапе и североам ериканских курортов М аммот- 
Спрингс и Хот-Спрингс.

В странах Ю ж ной и Ю го-восточной А зии лечебно-оздоровите
льный туризм  развит слабее и представляет в основном различны е



методики нетрадиционной медицины, ф итотерапии и иглоукалы
вания.

В странах аф риканского континента лечебно-оздоровительный 
туризм уверенно набирает силу, преимущ ественно за счет Туни
са — его курорты представляю т одни из самых современны х м и
ровых центров тасласотерапии (лечение морской водой в услови
ях морского климата), бальнео- и грязелечения. Среди аф рикан
ских курортов такж е ш ироко известны  курорты Агадир, Танжер 
(Марокко), Дахаб, Хургада, Ш арм-Эль-Ш ейх (Египет), М омбаса, 
Килифи (Кения), Кейптаун (ЮАР).

Особое место в отраслевой структуре туристкой индустрии за 
нимает религиозны й т уризм и паломничество. Религиозная мо
тивация поездок оказывает существенное влияние на туристские 
потоки. В настоящ ее время только в Европе 40 млн чел. ежегодно 
отправляются в путешествия с культурными и культовыми целями.

Паломничество предполагает определенное отнош ение челове
ка к действительности. Идея паломничества символизирует готов
ность человека пож ертвовать преходящ ими материальными ц ен 
ностями во имя вечных духовных. П аломнический туризм — это 
совокупность путеш ествий (хадж) и организованны х поездок 
представителей различных конфессий в целях посещ ения святых 
мест. Среди причин для соверш ения паломничества можно вы де
лить следующие:
л ж елание исцелиться от душ евных и ф изических недугов;
■ обретение благодати;
■ выполнение богоугодных работ;
■ проявление преданности вере;
■ стремление к подвижничеству;
■ обретение смысла ж изни  и др.

Термин «паломничество», как полагают филологи, происходит 
от слова «пальма» — ветви именно этого дерева привозили п ер 
вые паломники-христиане, побы вавш ие в Святой земле во время 
праздника «Вход Господень в Иерусалим». Во время триумфально
го входа Иисуса Христа в Иерусалим верую щ ие усыпали его путь 
ветвями пальмы.

В мире выделяю т 11 основны х регионов паломнического туриз
ма:

1) православные республики СНГ: Россия, Украина, Беларусь, 
Молдова; зарубеж ная Европа с доминирую щ им католицизмом и 
протестантизмом (включая его многочисленные течения);

2) С еверная Америка с доминирую щ им полож ением христиан
ства;



3) Л атинская А мерика с преобладанием христианства и тради
ционными народными верованиями коренного населения;

4) С еверная А фрика с преобладанием ислама;
5) Восточная и частично Западная А фрика с преобладанием ис

лама и наличием центров христианства и традиционны х народных 
верований;

6) Западная Азия с доминированием ислама и анклавами хри
стианства и иудаизма;

7) Ю ж ная Азия с распространением  индуизма, буддизма, сик
хизма, джайнизма, а такж е ислама;

8) Ю го-Восточная Азия с преобладанием буддизма, ислама и 
анклавами индуизма;

9) Восточная Азия с господством буддизма, конфуцианства и 
синтоизма;

10) Средняя Азия (Тибет), где доминирую т ислам и ламаизм, р е
лигия бон;

11) Ц ентральная А зия с преобладанием буддизма и отдельными 
анклавами ислама.

В индустрии религиозного туризма выделяют культовые центры 
и религиозные центры. Культовый цент р  — это место, имею щ ее 
большое значение для представителей определенной конфессии, в 
котором проводятся культовые и иные мероприятия, собираю щ ие 
большое число паломников. Религиозный цент р  — более ш иро
кое понятие, вклю чаю щ ее кроме культовых сооружений образова
тельные учреждения и (или) административные органы религиоз
ных организаций. Например, старейш ий Свято-Данилов мона
стырь (Москва) является религиозным центром, так как там помимо 
культовых объектов находится резиденция Свящ енного синода.

Индустрия религиозного туризма является составной частью 
туристской индустрии. В ней обычно выделяют следующие сег
менты:

предприятия разм ещ ения — совокупность специализирован
ных средств разм ещ ения (гостиниц, кемпингов, общ ежитий, 
монаш еских келий);
предприятия питания — совокупность специализированны х 
предприятий общ ественного питания;

■ транспортные предприятия;
■ религиозны е объекты показа: культовые сооруж ения (монасты

ри, святилища, соборы, храмы, мечети, храмовые комплексы, 
капеллы, часовни и т.д.); природные объекты  культа (святые ис
точники, рощи, реки, озера, пруды); объекты культа малых 
ф орм  (придорожные кресты, алтари, капищ а и т.д.).



Дать четкие определения этих понятий, учитывая особенности 
всех религий, невозможно. О сновные отличительные признаки 
данного направления программного туризма тож е имею т свою 
специфику для паломнических и религиозных туров в христиан
стве, буддизме и исламе.

Притягательным местом для паломников разны х конфессий яв 
ляется Иерусалим — Святая Земля для приверж енцев трех величай
ших монотеистических религий. Евреи, исповедующие иудаизм, 
стремятся сюда, чтобы посетить библейские святыни, побывать у 
Стены Плача, окружающей Храмовую Гору. Для христиан этот свя
щенный центр связан с земным пребыванием Иисуса Христа. Ве
рующие едут, чтобы помолиться, прежде всего, в храме Гроба Го
сподня, принять участие в Божественной Пасхальной литургии, ко
торая сопровождается сошествием Святого огня. Мусульмане имеют 
в Иерусалиме свои знамения: мечети Омара, Аль-Акса и др.

Главным Священным городом мусульман и центром хаджа явля
ется М екка в Саудовской Аравии. Именно здесь родился основатель 
ислама, пророк Мухаммед. Регулярно в праздник Курбан-байрам 
исповедующие ислам со всего света стягиваются к храму Кааба для 
соверш ения жертвопринош ения. Путешествие в М екку считается 
одной из основных обязанностей мусульман. Другая их святыня н а
ходится в городе Медине, где расположена гробница Мухаммеда — 
второе после Каабы место паломничества мусульман.

Богомольцы-католики отправляю тся в путеш ествие в Ватикан, 
где пребывает П апа Римский — глава католической церкви.

В России имею тся национальные центры паломничества, опре
деляю щ ие религиозны е туристские маршруты к местам располо
ж ения храмов с чудотворными иконами, известны е монастыри и 
церковные центры:
■ храмы Валаамского архипелага и С пасо-П реображ енский Вала

амский монастырь;
■ храм Соловецкая обитель (монастырь), основанная в XV в.;
■ православные храмы Владимира и Суздаля и других городов 

«Золотого кольца» России;
■ монастырь Коренная пустошь в Курской области;
■ С аровский мужской и Свято-Троицкий и С ераф имо-Д ивеевский 

ж енские монастыри в Н ижегородской области;
■ Троице-Сергиева Лавра в подмосковном С ергиеве Посаде и др. 

М енее представлены на ры нке внутреннего туризма мусуль
манские и ком бинированные религиозные туры: «Северная М ек
ка» в древний Булгар (Татарстан) и посещ ение самого раннего на 
территории страны  мусульманского памятника — мавзолея Борга-



Каш (XII в., Ингушетия), посещ ение исторического города К аси
мова в Рязанской области — в прошлом столицы Касимского хан
ства (XIV— XV вв.).

Близкие паломничеству потоки формирую тся религиозным ту
ризмом в целях познания истории религии и церковной культуры. 
Значительные туристские потоки с ознакомительными целями на
правляю тся в Грецию — наследницу великой Византии, колыбель 
православия, с ее горными монастырями, монаш еской республи
кой Афон, и в Ватикан — центр римско-католической церкви. Ре
лигиозные достопримечательности привлекаю т туристов во Ф ран
цию — 57 % памятников, составляющих ее национальное достоя
ние и находящихся под охраной государства (включая придорожны е 
кресты  и надгробия), представляют религиозны е объекты, дей
ствую щ ие культовые или памятные.

Наконец, свои потоки формирует религиозный туризм с науч
ными и религиоведческими целями. Туристы устремляю тся к цен
трам не только монотеистических сущ ествую щ их религий, но и в 
страны с богатым политеистическим прошлым. Это, преж де всего, 
Египет, а такж е Италия и Греция. Особый научный религиоведче
ский интерес представляет Восток — Индия, Китай, Япония.

Паломническое движ ение по напряж енности и числу участни
ков напрямую  связано с религиозными праздниками и крупными 
церковными датами, поэтому оно носит неравномерны й характер. 
Эта особенность наряду с повыш ением спроса на религиозные 
туры за рубеж  обусловила появление в крупных региональных 
центрах России турфирм, специализирую щ ихся на организации 
путеш ествий в сотрудничестве с паломническими службами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА

П оявление на ры нке и популярность специальных видов туриз
ма обусловлено многими факторами: повыш ением уровня занято
сти, диф ф еренциацией  туристских предпочтений, научно-техни
ческим прогрессом, предоставляю щ им все новые возможности в 
организации поездок. Расш ирение площади урбанизированны х 
территорий и как следствие нагрузки на экосистемы всех уровней 
и на человека как ее части делает ж елание снять стресс и абстра
гироваться от ж изненной  рутины необходимостью. П овы ш ение 
качества ж изни  горожан при стабильном уровне дохода, который 
позволяет активно путешествовать, приводит к пресы щ ению  от 
стандартных туристских программ и поиску новых видов комплек
сного программного обслуживания.

18.3.



К специальны м  видам  т уризм а  можно отнести туры, которые 
полностью или частично характеризую тся следующими п ризн а
ками:
■ немассовые, достаточно редкие виды туризма;
■ трудоемкие по созданию конечного турпродукта;
■ капиталоемкие виды туризма;
■ туры, сочетаю щ ие признаки различных видов туризма;
■ новые виды туризма, обусловленные вторичными потребностя

ми человека;
■ виды туризма с использованием нетрадиционных источников 

ф инансирования.
К наиболее распространенны м специальны м видам  т уризм а  

можно отнести экологический, горнолыжный, экстремальный, 
сельский и приклю ченческий туризм.

Категории и число специальных видов туризма меняю тся вм е
сте с потребностями туристов. Этот процесс связан  с появлением 
новых модификаций и разновидностей специальных видов, посте
пенно переходящ их в разряд ординарных и привычных. Именно 
это обусловило ф ормирование на туристском ры нке нетрадицион
ных и экзотических туров.

Блок экологического т уризм а  представляет собой совокуп
ность природно-ориентированных видов туризма, участники ко
торых, соверш ая путеш ествия в природные зоны, должны содей
ствовать сохранению  окруж аю щ ей среды, одновременно с этим 
стремиться к поддерж анию  благосостояния местных жителей. 
Именно таким образом  определяется смысл понятия «экологиче
ский туризм» М еж дународной организацией экотуризма (TIES). 
В большинстве научных публикаций и учебно-методических посо
бий экологический туризм постоянно назы ваю т видом туризма, с 
чем можно поспорить. Это особая форма проведения туристских 
путеш ествий и особая деятельность туристов во время путеш е
ствия. По определению  ЮНВТО, в этот блок (группу, семейство) 
входят «все виды природного туризма, при которых основной м о
тивацией туристов является наблю дение и приобщ ение к приро
де». Таким образом, пеш ие походы, прогулки и наблюдения, по
ходы по экологическим тропам, велосипедные туры, скалолазание, 
каньонинг, каякинг, ж изнь в сельской местности во время отпу
ска, путеш ествия на гребных лодках, океанические туры и многие 
другие относятся к этому блоку.

Популярность экологических туров во многом объясняется ро 
стом числа людей, неравнодушных к проблеме сохранения окружа
ющей среды. В большинстве случаев туристы редко соглашаются



остаться «сторонними наблюдателями» и стараются принять личное 
участие по охране природной среды. Например, несмотря на более 
чем десятикратное увеличение цен на билеты в национальные пар
ки число посетителей по совокупным показателям в странах мира 
возросло более чем вдвое. Многие национальные парки экзотиче
ской природы перешли на самоокупаемость, поскольку средств, по
лученных от продажи туров по территории парков, достаточно и 
для эффективной организации природоохранной деятельности, для 
осуществления научных исследований и маркетинг-микс-концепций 
экотуризма на особо охраняемых природных территориях.

О собенностями организации этого вида туризма являю тся обе
спечение минимального воздействия на природную  среду при ор
ганизации поездок, создание сети экологических гостиниц и парк- 
отелей, обеспечение туристов экологически чистыми продуктами 
питания и т.д. Экотуризм включает посещ ение экологически чи
стых природных территорий (заповедников, заказников, ботани
ческих садов, национальных парков), не измененны х или м ини
мально измененны х деятельностью  человека.

В настоящ ее время выделяют четы ре вида экологического ту
ризма.

1. Н аучный т уризм  — как правило, туристскими объектами в 
таких турах выступаю т особо охраняемые природные территории: 
заповедники, заказники, национальные парки и природные р езер 
ваты. В ходе научных экологических туров туристы участвую т в 
различны х исследовательских экспедициях, осущ ествляю т наблю 
дения и ведут мониторинг в полевых условиях. Ш ироко известны  
научные экотуры в Латинской Америке и Африке: круизы  по ак 
ватории и островам в составе национального парка Галапагосских 
островов, экспедиционны е туры в парках Руанды и Кении.

2. Туры истории природы  (образоват ельны й экот уризм ) — 
это совокупность учебных, научно-культурных и туристских экс
курсий, пролегаю щ их по специально образованны м экологиче
ским маршрутам. Н аиболее часто такие экологические туры орга
низую тся по территориям  заповедников, национальных парков, 
по туристским территориям  и акваториям. Этот вид туризма осо
бенно популярен в Германии, поэтому его часто назы ваю т нем ец
кой моделью развития экологического туризма.

3. П риклю ченческий т уризм  — объединяет все путешествия, 
связанны е с активными способами передвиж ения и отдыха на 
природе, цель которых — получение новых ощущений, впечатле
ний, улучш ение туристом физической ф ормы  и достиж ение спор
тивных результатов. Элементы авантю ризма, риска, особая ро 



мантичность и нетрадиционны е виды досуговой и рекреационной 
деятельности характеризую т альпинизм и скалолазание, ледолаза- 
ние, спелеотуры, горный, пешеходный и водный спортивные по
ходы, лы ж ны й и горнолыжный туризм, конные прогулки, дайвинг 
и парапланеризм.

В зарубеж ной практике организации экотуров часто выделяют 
пять подвидов:
■ discovery amp; adventure holidays (путеш ествия в отдаленные 

регионы);
■ short destinations (краткосрочные туры на велосипедах);
■ walking amp; trekking (пешеходные маршруты по сложной мест

ности);
■ m ulti activity holidays (путеш ествия со значительными ф и зи че

скими нагрузками);
■ overland tours (путешествия на специально переоборудованных 

для ж илья автомобилях).
4. П ут еш ест вия в  природны е заповедники и резервации  —

высокая аттрактивность уникальны х природных объектов и явле
ний, находящихся в заповедниках, привлекает множество тури
стов. Этот вид экологического туризма наиболее развит в А встра
лии, поэтому его часто назы ваю т австралийской моделью развития 
экологического туризма. Также все более востребованным стано
вится это направление на ры нке туристских предлож ений лати
ноамериканских стран. В последние годы до 60 % туристов прибы 
вают в Латинскую  Америку в целях посещ ения национальных 
парков, природных заповедников и резерваций.

Н ациональны й п арк  — вид особо охраняемой природной тер 
ритории, имею щ ий в классическом понимании функциональное 
зонирование уникальны х природных территорий и акваторий в 
его составе. Н а территории национального парка выделяются:
■ заповедное ядро (с заповедным режимом природопользования);
■ рекреационная и буферная зоны, в которых разреш ается хозяй

ственная деятельность различной интенсивности (туризм и иные 
формы рекреации, традиционное природопользование, щ адя
щая сельскохозяйственная и лесоустроительная деятельность) ;

■ селитебная зона (исторические города, поселки). 
Национальны й парк — это относительно большая по площади

ООПТ, которая характеризуется следующими признаками:
1) экосистемы сущ ественно неизменены  вмеш ательством чело

века или его хозяйственной деятельностью;
2) ф лора и ф ауна высоко эндемична (большое количество ред

ких видов и нигде более не встречающихся);



3) местные природные ландш афты эстетически комфортны и 
живописны;

4) главные виды деятельности — охрана природы и «мягкая» 
рекреация и экотуризм;

5) механизмы управления, реж им посещ ения и природопользо
вания устанавливаю тся администрацией парка (регламентирую т
ся соответственно Ф едеральному закону «Об особо охраняемых 
природных территориях в Российской Федерации»),

Самый старый (первый в мире) национальный парк — Йеллоу- 
стонский — был создан в 1872 г. в США. П арк входит в число объ
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Статус самого посещ аемого 
в мире национального парка имеет ам ериканский парк Грейт- 
Смоки-М аунтинс, назы ваемы й последним великим девственным 
лесом на востоке США, он такж е включен в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Самым протяженным национальным парком 
планеты, различимым даж е на космических снимках, является 
Большой Барьерны й риф, расположенны й вдоль восточного побе
реж ья Австралии. Более 3 тыс. коралловых островов (атоллов) 
представляю т самую богатую по видовому разнообразию  экоси
стему, признанную  достоянием человечества и имею щую  статус 
наследия ЮНЕСКО.

Самый большой национальный парк в мире — С еверо
Восточный Гренландский национальный парк. Он охватывает всю 
северо-восточную  часть Гренландии и по разм еру больше, чем 163 
страны в мире (площадь — 927 тыс. км2). Большинство особо круп
ных национальных парков расположены на африканском конти
ненте: трансграничны е парки Лимпопо (М озамбик, ЮАР, Зимбаб
ве) и Каванга — Замбези (Ангола, Ботсвана, Намибия, Зам бия и 
Зимбабве). Среди европейских национальных парков популярны 
следующие: Альпы (Ш вейцария), Гранд П арадиз (Италия), Ла Ва- 
ниозс (Франция), Баварский (один из 80 немецких парков, органи
зованны х по типу резерваций), О зерны й край и Й оркш ир Даллес 
(Великобритания), Беловеж ская Пуща (Беларусь).

В России в настоящ ее время действует 39 национальных пар
ков в 37 субъектах Российской Ф едерации общ ей площадью около 
7,74 млн га, что составляет 0,45% площади территории страны 
(рис. 18.1).

Н аибольш ая концентрация национальных парков отличают ре
гионы Европейской части России. Крупнейш ий национальный 
парк страны, входящий в состав объекта Всемирного наследия 
Ю НЕСКО «Девственные леса Коми», — ЮдыГва (республика 
Коми) — располагается в предгорьях Северного Урала; площадь



Рис. 18.1. Национальные парки России

его территории — 1 800 тыс. км2. Самый маленький и посещ аемый 
национальный парк в России — трансграничны й парк «Куршская 
Коса» в Калининградской области (Россия — Литва) — принимает 
свыше 200 тыс. посетителей ежегодно. В 2000 г. парк был включен 
в список природного наследия ЮНЕСКО.

Н ациональны е парки являю тся наиболее активными участни
ками движ ения экологического туризма. Заповедники с жестко 
регламентированным реж имом охраны природы чащ е всего пред
лагают по своей территории только экологические тропы для н а
блюдений за охраняемыми видами ж ивотны х и растений.

В настоящ ее время в России действует 102 государственных 
природных заповедника во всех природных зонах — от полярных 
пустынь до субтропиков — в 70 субъектах Российской Ф едерации. 
Около 80 заповедников разработали и организую т маршруты по 
экологическим тропам (в среднем 57 км на заповедник). В 40 запо
ведниках открыты музеи различны х направлений науки и культу
ры. Самым посещ аемым заповедником страны является располо
ж енны й в К расноярском крае — заповедник «Столбы» (около 300 
тыс. посетителей в год).

В последние годы системы гостиничных предприятий стали ак 
тивно реагировать на перераспределение туристских потоков по 
цели путеш ествия. Руководство многих отелей, осознав необходи
мость усоверш енствования природоохранных мероприятий и по
выш ения конкурентоспособности, стало активно проводить эколо



гическую политику и внедрять программы экологического менед
жмента.

Экологическая политика гостиничных предприятий условно ха
рактеризуется тремя направлениями:
■ эф ф ективное управление отходами;
н миним изация использования различны х ресурсов (электриче

ства, воды, закупаемы х товаров);
■ создание и развитие специализированны х гостиничных пред

приятий типа «парк-отель», «экоотель», «дачный отель» и др. 
П римеры  эф ф ективного использования экостратегий в управ

лении гостиничным комплексом демонстрирую т Grand Stanford 
InterContinental, Hotel Nikko, Accor H otels и др. Так, Accor Hotels 
использует рекламные листовки для инф орм ирования клиентов о 
мерах, предпринимаемых для того, чтобы отель стал более эколо
гически безопасным. В сети Greecotel гостям предлагают пригла
ш ение к сотрудничеству — листовка с просьбой использовать вме
сто пластиковых пакетов предоставляемые за счет отеля сумки, 
имею щ иеся в каждом номере.

Тенденцию  создания альтернативных средств разм ещ ения для 
целей экотуризма поддерж ивает ряд российских регионов. Так, в 
Подмосковье среди «новых мест отдыха» на 2011 г. около V 3 зая
вили о себе в этой группе, например:
■ «Истра-Холидей» и «Лада-Холидей» — дачные отели;
■ Talasso club H otel и Country Resort — гелиопарки;
■ Le M etridien — кантри-клуб;
■ «Усадьба» и «Буран» — загородные оздоровительные клубы.

В некоторых классификациях из группы («приключенческий 
туризм») блока экотуризма вычленяю т экст рем альны й и экзо 
т ический т уризм  (вулканические туры, саф ари на слонах, путе
ш ествия по амазонским джунглям, пустыням и др.). Н овы е на
правления путеш ествий в обоих случаях предусматриваю т специ
ф ические виды активной рекреации. В случае экзотических туров 
(нетрадиционных, как их часто назы ваю т туроператоры) рекреа
ционная деятельность особо специф ична (нетипична как мини
мум) для данной местности и для отдыхающих. Экстремальные 
виды туризма — это такие виды рекреационной деятельности, ко
торые сопряж ены  с рисками и угрозой для ж изни  человека.

Горнолыжный т уризм  относится к специальным видам туриз
ма, так как является комбинированным видом туризма и включает 
элементы следующих видов: лечебно-оздоровительный, рекреаци
онный, спортивный лю бительский, экологический туризм. Горно
лы ж ны й туризм — ярко вы раж енны й сезонный вид туризма. По



созданию турпродукта горнолыжный туризм относится к капита
лоемким и трудоемким видам туризма. Д анный вид туризма имеет 
ряд особенностей, отличающ их его от других.

Прежде всего следует подчеркнуть особенности средств р азм е
щ ения в горнолыжном туризме. Размещ ение предусмотрено в 
специализированны х гостиницах типа горных шале, архитектур
но вписанных в окружаю щ ий пейзаж . Вблизи гостиниц обязатель
но наличие подъемников. Гостиницы располож ены  вблизи горно
лыж ных трасс различной степени сложности (зеленые, синие, 
красные и черные). В горнолыжном туризме большую роль в сто
имостном отнош ении играет ассортимент дополнительных услуг: 
услуги инструктора, прокат снаряж ения, ski-pass. Особое значе
ние для горнолыжного туризма имеет медицинское страхование. 
Как правило, страховая премия в 2,5 раза больше, чем при обыч
ных видах туризма. Н есмотря на то что горнолыжный туризм от
носится к достаточно дорогим видам туризма, с каждым годом 
растет число туристов, увлекаю щ ихся данным видом.

Активные виды отдыха и экстремальные туры становятся все 
более популярными среди обычных туристов. Среди россиян наи 
больший интерес представляет дайвинг, один из самых экстре
мальных видов. В настоящ ее время в мире около 20 млн сертиф и
цированных дайверов-лю бителей, а 40 лет назад их было всего н е
сколько сотен. Довольно массовым видом являю тся пры ж ки с 
парашютом. Хотя с параш ю том начали прыгать больше полувека 
назад, но массовым этот вид экстремального отдыха стал лиш ь в 
начале XXI в. Существует много вариантов прыж ков с параш ю 
том: скайсерфинг, групповая акробатика, BASE-jumping. Самым 
ж е экстремальным отдыхом считаю т альпинизм, где проверяется 
как ф изическая, так и психологическая выносливость человека.

Относительно безопасной альтернативой альпинизму можно 
считать спелеотуризм (посещ ение пещер). Впечатлений от лю бо
го вида активного отдыха, будь то пеш ие прогулки, верховая езда, 
виндсерф инг или раф тинг и кайтинг, хватает надолго. Среди по
требителей данного турпродукта редко встречаю тся любители- 
новички. Экстремальный отдых очень быстро становится образом 
ж изни  или сф ерой  профессиональны х спортивны х достижений.

Сельский т уризм  — это вид туризма, которы й предполагает 
врем енное пребы вание туриста в сельской местности в целях от
дыха или участия в сельскохозяйственны х работах. Основу по
пулярности сельского туризм а определяет спец и ф ика сельского 
гостеприимства. Отдых в семье селянина или отдых в сельской 
гостинице предполагает качественно иное восприятие отдыха —



естественное, гармоничное, мягкое и вместе с тем активное и 
ж изнерадостное. О собы й отклик организаторы  туризм а в этом 
сегменте получают от семейны х пар с детьми, одиноких людей, 
часто представителей старш его поколения. Это подчеркивает со
циальную  направленность развития сельского туризма.

Сельский туризм >— явление не новое, известное, по крайней 
мере, в Европе с 1970-х гг., в основе которого леж ит ж елание ж и 
телей города провести несколько дней в естественных условиях 
деревни, села. В настоящ ее время в Европе примерно 500 тыс. хо
зяйств, которые участвую т в сельском туризме. Во Ф ранции рас
положены 35 тыс. ф ерм  с мини-отелями и постоялыми дворами, в 
Великобритании есть ф ерм ы  с отелями на 120 тыс. мест, в Герма
нии — 20 тыс. мест с гостиницами. Ежегодный прирост сельского 
туризма в мире составляет 10 %. П ерспективы  сельского туризма 
определяю тся его значением  для социально-экономического р аз
вития регионов.

Развитие сельского туризма опирается на выявление и эф ф ек 
тивное использование местных ресурсов и способствует макси
мальному использованию  сущ ествующей и созданию новой ин
фраструктуры.

Два аспекта определяю т организационную  модель сельского 
туризма:
■ создание специальных туристских деревень (сети гостиничных 

домов, коттеджной застройки, отдельных сооруж ений — сель
ских гостиниц, например) в сельской местности;

■ ф орм ирование сельских туров с прож иванием  и питанием в 
сельском доме (семье), расположенном в экологически чистом 
районе.
Отличительные черты  сельского туризма связаны  с возм ож но

стью сочетать (комбинировать) различны е виды рекреационны х 
занятий в условиях сельского дома и прилегаю щ ей территории, 
что позволяет максимально удовлетворить потребности гостя (на
пример, релаксация плюс активный отдых плюс познание или 
оздоровление плюс приклю чения). П ребы вание в сельской мест
ности представляется одним из самых эф ф ективны х видов отдыха 
для горожан. Это возмож но благодаря наличию  благоприятных 
экологических и эстетических условий, возможности приобщ ить
ся к сельскому образу ж изни  и его развлечениям  (конные прогул
ки, сбор грибов и ягод, рыбалка и пр.), доступности недорогих 
продуктов питания местного производства.

Сельский туризм в настоящ ее время представлен различными 
видами и формами организации отдыха. Принято считать, что



первостепенное значение для развития сельского туризма имеет 
обеспеченность дестинации сельскохозяйственной территорией, 
т. е. территорией, пригодной для ж изни  на селе, с одной стороны, 
и для хозяйственной деятельности — с другой.

Интересным является тот факт, что рейтинговы е оценки при
годности местности для ведения сельского хозяйства и пригодно
сти для развития сельского туризма не совпадают. Более того, для 
регионов Европейской части страны имеется тенденция обратной 
связи. Согласно данным ЮНВТО, возможности для ведения сель
ского хозяйства значительно выш е в Ц ентрально-Черноземном и 
Ю жном регионах с незначительным потенциалом развития сель
ского туризма. Северный и Ц ентральный регионы, чьи перспекти
вы ведения сельского хозяйства не оцениваю тся как значитель
ные, занимаю т почти лидирую щ ие позиции по предпосылкам р аз 
вития сельского туризма. В итоге можно утверждать, что в 
большинстве российских регионов совместное развитие сельско
хозяйственной и агротуристической деятельности будет экономи
чески и социально оправданно. М ожно предположить улучшение 
качества ж и зн и  местного населения, увеличение числа внутрен
них туристов, развитие сельской инфраструктуры, что в целом по
ложительно скаж ется на социально-экономическом развитии р е 
гионов. Эти выводы определяют особую заинтересованность мест
ных администраций регионов в стимулировании и пропаганде 
развития сельского туризма.

Особое значение в ресурсной ориентации сельских туров им е
ет культурный потенциал сельской местности. Это традиционны е 
сельские поселения и жилищ а, традиционная одежда и кухня, 
сельская музыкальная, песенная и танцевальная культура, народ
ные и фольклорны е праздники, местные сельские промыслы. 
Именно в сельской местности, «в глубинке», сохраняю тся в ун и 
кальном «первозданном» виде все названны е выш е элементы эт
нографического и культурного потенциала. В больш инстве случа
ев они ж е и являю тся главными аттракторами для ф ормирования 
сельских туров.

О сновные услуги в сельском туризме — разм ещ ение и пита
ние — в настоящ ее время вы зы ваю т множество дискуссий.

Что считать гарантом качества обслуживания? П ервостепенно 
важным является обеспечение комфортного прож ивания гостей в 
сельском доме. Для этого необходимо разделить гостевую и хозяй
скую зоны дома и его отдельных помещений: для сна, отдыха и 
игр, приготовления и принятия пищи, личной гигиены. Далее н е 
обходимо найти возможность совместить при оф ормлении и нте



рьеров особенность атмосферы  деревенского быта и оснащ ен
ность необходимыми предметами мебели (минимально), средства
ми связи.

П ринципиально должен быть реш ен вопрос питания для го
стей. Если на территории, где расположен гостевой дом, отсут
ствуют пункты общ ественного питания, то возможны несколько 
вариантов:
» питание туристы готовят из своих продуктов или приобретаю т 

часть продуктов у хозяев гостевого дома или у местных ж и те
лей деревни, в которой проживаю т (молочные продукты, ово
щи, грибы, ягоды, зелень);

■ питание готовят хозяева гостевого дома из местных продуктов 
или из продуктов, привезенны х туристом по договоренности;

■ хозяева гостевого дома по заявке туристов готовят традицион
ные русские блюда.
В ряде случаев гости ж елаю т самостоятельно организовы вать 

питание, тогда необходимо предоставить им территорию  на кухне 
и инвентарь для приготовления еды, определить место приема 
пищи.

Если гости изъявляю т ж елание быть на полном содерж ании хо
зяев, с ними согласовывается перечень продуктов, из которых хо
зяйка будет готовить, реж им  приема пищ и и ассортимент блюд. 
По договоренности питание может быть одно-, двух-, трех- и че
тырехразовым. Как показы вает практика, большинство гостей 
предпочитает хотя бы завтракать у  хозяина. М ногие считаю т воз
можность кушать за одним столом с хозяевами прекрасным атри
бутом «проживания» сельской ж изнью  (в семье — не столько как 
гости, а как друзья, родные).

К дополнительным услугам сельского туризма относятся актив
ный отдых, организация досуговых программ, оздоровление, экс
курсии. Хозяин должен хорошо знать свой район, предложить до
полнительную инф орм ацию  о местной продукции или ремеслах, 
знать и рассказать о художниках, ремесленниках, культурных до
стопримечательностях, местных преданиях и проводимых м еро
приятиях.

Для организации активного отдыха можно рекомендовать сле
дующие занятия:
■ ры балка и охота;
■ катание на лодках;
■ купание в реке, озере;
■ сбор грибов и ягод, дикорастущ их трав, посещ ение пасек;
■ походы по окрестностям;



■ фотоохота;
■ спортивны е игры (волейбол, футбол, настольный теннис);
■ конные прогулки;
■ пикники;
■ сельскохозяйственные работы  (посадка овощей, окучивание 

картошки, полив грядок, сбор огурцов, прополка грядок).
Гости могут оказывать помощь хозяевам. Встречаются и такие

туристы, которые готовы сами платить за то, чтобы научиться п ра
вильно топить печь, колоть дрова, ухаж ивать за домаш ними ж и 
вотными, сенокосить, собирать урож ай и делать традиционны е до
машние заготовки (наливки, квасы, варенья и соленья).

Оздоровительный аспект сельского туризма определяется не 
только традиционны ми возможностями гостевых комплексов 
(баня, массаж, лечебные грязи), но и посредством ландш афтотера- 
пии, климатотератии, фитотерапии, здорового питания и других 
факторов, действие которых практически невозмож но в город
ской среде.

Среди предлож ений по организации досуга самые разнообраз
ные программы и мероприятия:
■ деревенские праздники;
■ свадьбы;
■ корпоративны е мероприятия;
■ спортивные мероприятия (участие в нетрадиционны х видах 

спорта: перекиды вание гири, сдвигание телеги);
■ музыкальные вечера у  костра;
■ мастер-классы (по приготовлению  еды в русской печке, блюд 

традиционной народной кухни; дегустация домаш них вин, 
пива, кваса, соков; изготовление настоев из трав по старинным 
рецептам; приготовление творога, масла; процесс изготовления 
льняных изделий);

■ мини-музеи (ремесел, коллекции древней сельскохозяйствен
ной техники, домаш них заготовок);

■ организация экскурсий;
■ ф отограф ирование в деревенских старинных костюмах.

В зарубеж ной  практике (в Канаде и США) ш ироко распростра
нены сельские туры «одного дня». Люди могут приехать в сель
скую местность на поля и плантации и собрать необходимое им 
количество фруктов или овощ ей. Это является, с одной стороны, 
своеобразны м отдыхом и развлечением  для лю дей из города, с 
другой — экономией их денеж ны х средств (фрукты и овощи при 
самостоятельном сборе обойдутся намного деш евле, чем при их 
покупке в магазинах), и позволяет ф ерм ерам  избеж ать денеж ны х



затрат на транспортировку и реализацию  урожая. Еще одним но
вым видом туризма стал гаст роном ический т уризм, который 
уже чрезвы чайно популярен и активно развивается во Ф ранции, 
Италии, И спании и других странах, где сущ ествует развитая сеть 
винно-гастрономических туров. Этот новый вид туризма имеет 
большие перспективы  развития, а организация гастрономических 
туров будет способствовать возрож дению  национальных кули
нарных традиций стран мира и поможет в реш ении проблемы се
зонности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте формы и содержание туристского путеше
ствия для основных видов с точки зрения туристкой мотивации 
и цепей поездок.

2. Назовите отличительные черты этого рекреационного туризма.
3. Назовите виды и разновидности туризма, образующие семей

ство [блок] событийного туризма.
4. Приведите примеры использования календаря событий и 

праздников в практике событийного туризма.
5. Охарактеризуйте различия в организации поездок со служеб

ными целями в разных регионах и странах мира.
6. Перечислите требования к социальной и транспортной инфра

структуре для туристских центров, специализирующихся на 
конгрессно-выставочном туризме.

7. Перечислите основные цели инсентив-туризма и определите 
перспективы данного направления туризма в России.

8. Назовите основные отличия религиозных и паломнических 
туров. Приведите для каждой группы примеры на рынке рос
сийского внутреннего туризма.

9. Какие особенности по формам обслуживания и содержанию 
отличают основные этапы в программе пребывания в рамках 
лечебно-оздоровительного тура?

10. Назовите основные причины популярности спа-отелей и ком
плексов на современном этапе.



Гл а в а 19

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ В ТУРИЗМЕ

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально
экономического развития Российской Ф едерации на период до 
2020 г. одним из главных направлений перехода к инновационно
му социально ориентированному типу экономического развития 
страны является создание условий для улучшения качества ж изни  
российских граждан. Д остиж ение этих целей возможно, в том 
числе, и за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а 
такж е обеспечения качества, доступности и конкурентоспособно
сти услуг туриндустрии.

В настоящ ее время туристская индустрия, развивавш аяся до 
финансового кризиса преимущ ественно стихийно, является муль
типликатором малого и среднего предпринимательства и катали
затором социально-экономического развития регионов. Учитывая 
то, что туризм  является важ ны м звеном устойчивого развития 
территорий и что российские власти не только признали это, но и 
стали уделять повыш енное внимание проблемам организации ту
ристского бизнеса, актуальными становятся следующие иннова
ционные направления деятельности и проекты:

1) комплексное инвестирование в туристско-рекреационны й 
потенциал территорий и развитие кластерного подхода в органи
зации туриндустрии;

2) создание оптимальных условий диверсификации туристских 
предложений в соответствии с изменениями туристских предпочте
ний в каждом сегменте туристского рынка через расш ирение сф е
ры туристских путешествий и географии массовых направлений;

3) внедрение и развитие экостратегий в управлении предприя
тиями индустрии гостеприимства;



4) формирование единого информационного поля для эф ф ек 
тивного маркетинга дестинаций и повы ш ения качества турпро- 
дукта;

5) устранение проблем, характерны х для массового обслужива
ния туристов посредством улучшения функциональных характе
ристик туристских комплексов, автоматизации обслуживания и 
использования технологий идентификации туристов;

6) создание инновационной инфраструктуры, внедрение новых 
стандартов качества обслуживания и профессионального турист
ского образования.

П ерспективы  инновационной проектной деятельности в сф ере 
туризма в регионах связы ваю т с двумя направлениями: развитие 
новых и соверш енствование традиционных видов туризма в целях 
создания нового конкурентоспособного туристского продукта. 
В обоих случаях инструментом развития являю тся инновации.

Термин «инновация» (от англ. innovation) по смыслу идентичен 
слову «нововведение» и рассматривается как развиваю щ ийся ком
плексный процесс создания, распространения и использования 
новш ества, которое способствует развитию  и повыш ению  эф ф ек 
тивности конкретного вида деятельности.

Инновации в туризме следует рассматривать как системные ме
роприятия, имею щ ие качественную новизну и приводящие к по
зитивным сдвигам, обеспечиваю щим устойчивое ф ункционирова
ние и развитии отрасли в регионе. Так, идея создания и реализации 
инновационных проектов, даже не приносящ их вначале сущ е
ственной прибыли, может «катализировать» процессы социально
экономического развития и тем самым активно способствовать соз
данию дополнительных рабочих мест и росту доходов местного на
селения.

И нновационны й процесс в туризме достаточно специфичен. 
Успехи инноваций чащ е оцениваю т степень удовлетворенности 
клиента и коммерческие успехи благодаря принятию  совместных 
реш ений туристскими организациями, органами управления и об
щ ественными организациями, деятельность которых связана с ту
ризмом. Только такое взаимодействие всех элементов (субъектов 
и объектов) инновационного процесса мож ет привести к появле
нию сущ ественного синергетического эф ф екта, вы раж енного в 
качестве роста (развития) сф еры  туризма.

В условиях возрастаю щ ей конкуренции на туристском ры нке 
большинство туроператоров связы ваю т повы ш ение конкуренто
способности турпродукта с комплексным программным обслужи
ванием. Клиенту предлагается определенный набор запланиро



ванных услуг, где наряду с прож иванием  и транспортны м и услуга
ми организую тся разнообразное питание, различны е по форме и 
содерж анию  экскурсии, досуг и развлечения, спортивны е м еро
приятия. И нтенсивность туристских программ достигается, пре
жде всего, за счет культурных компонентов. И менно культурная 
тематика, полож енная в основу позиционирования дестинации, 
позволяет расставить приоритеты  в смежны х видах программного 
туризма и задает определенные ориентиры  при развитии и нф ра
структуры.

Чтобы создать конкурентоспособный продукт культурно
познавательного туризма, отвечаю щ ий международным стандар
там, можно рекомендовать:

1) на основе данных анализа туристских ресурсов дестинации 
сформировать пакет туристских марш рутов и программ, отвечаю 
щих интересам  различных целевых групп;

2) основны е усилия целесообразно направить на развитие вну
треннего туризма, обеспечение условий для отдыха туристов со 
средним и низким уровнем дохода (в том числе социальный ту
ризм);

3) сформ ировать календарь привлекательных туристских м еро
приятий, проводимых в регионе, делая акценты на местных тради
циях и возможности за счет этих м ероприятий сгладить сезон
ность в распределении турпотоков;

4) развивать ры нок дополнительных услуг и круглогодичных 
аттракций;

5) издание рекламно-инф ормационны х материалов о наиболее 
интересны х культурно-массовых мероприятиях;

6) введение новых туристских сервисов и ф орм  обслуживания 
(«карты гостя», единый музейный билет, бесплатны й экскурсион
ный автобус и др.);

7) создать условия для вовлечения в обслуж ивание туристов 
местных жителей, в том числе известны х персон, творческих кол
лективов;

8) комбинировать в рамках программы туров различны е виды 
туризма, соверш енствуя формы сотрудничества туроператоров с 
региональными поставщиками услуг;

9) использовать ресурсы программ стандартизации инф орм а
ции в сф ере туризма — единая символика (SIS) указателей и 
планов-схем для самостоятельного использования туристами при 
выборе достопримечательностей или мест развлечения и отдыха;

10) развивать сквозные меж региональны е туристские марш ру
ты и продвигать их под единым брендом;



11) соверш енствовать нормативно-правовое обеспечение орга
низации туристской индустрии и грамотно осваивать ресурсы  го
сударственной поддерж ки сф еры  туризма;

12) соверш енствовать маркетинг традиционны х туристских н а
правлений и искать новы е направления для успеш ной реализации 
инновационны е проекты в сф ере гостеприимства.

В туристской сф ере инновационная деятельность чащ е разви 
вается путем внедрения технологических и нетехнологических 
(концептуальных) инноваций.

В странах с развитой гостиничной индустрией отельеры в боль
ш ей степени проявляю т интерес к нетехнологическим инноваци
ям, разнообразие которых можно классифицировать по трем на
правлениям:
■ организационные — внедрение нововведений, связанны х с р аз

витием предприятий, в том числе структуры управления (реор
ганизация, укрупнение, поглощение конкурирую щ их субъек
тов) на основе новейш ей техники и передовых технологий, ка
дровой политики и рациональной финансово-экономической 
деятельности;

■ маркетинговые инновации, позволяю щ ие удовлетворить по
требности сущ ествую щ их клиентов и привлекать новых потре
бителей туруслуг, а такж е оптимизировать процессы взаим о
действия участников туристокго ры нка (например, посредством 
электронной коммерции и бухгалтерии на предприятиях ту
ристской индустрии);

■ продуктовые (концептуальные) — периодические нововведе
ния, направленны е на изменение потребительских свойств 
турпродукта, в первую  очередь, базовых: гостеприимства, ат- 
трактивности и безопасности.
П римерами продуктовых инноваций в индустрии гостеприим

ства являю тся новые виды дополнительных услуг — возможность 
прож ивания с животными, доступ к сети И нтернет в номере (ЛЛ̂ - 
Бьсеть), электронный сейф  и замок в номере, использование энер- 
го- и ресурсосберегаю щ его оборудования и профессиональных 
бытовых агрегатов во вспомогательных службах (поломоечные 
машины, гладильные манекены, приспособления для автоматиче
ской чистки обуви, роботы для складывания полотенец и пр.).

Н аиболее перспективным направлением продуктовых (концеп
туальных) инноваций представляется создание центров культур
ной, научной, просветительской, туристической деятельности на 
базе археологических, этнографических, архитектурных, природ
но-ландш афтных (а в оптимальном варианте — комплексных) му



зеев под открытым небом. Богатый опыт создания таких объектов 
накоплен в зарубеж ны х странах (Флево в Голландии, Лейр в Д а
нии, Батсер-Хилл в Великобритании, Памунки в США). В послед
ние годы м узееф ицированны е комплексы начали создаваться и в 
России (Костенки в Воронежской области, А ркаим в Челябинской 
области и др.). Такие центры, по сути, представляю т собой новую 
модель деятельности культурных институтов регионов. На их базе 
может быть создана принципиально новая для многих регионов 
сф ера отдыха и развлечений.

За последние годы в России появилось несколько новых инте
реснейш их маршрутов по различным уголкам страны. Некоторые 
из них построены на исходных базовых турпродуктах, однако 
чаще это соверш енно новые туристские предложения:

1) «Откуда есть пошла земля Русская» — путеш ествие по 
северо-западной России;

2) «И мператорские резиденции династии Романовых» — 
архитектурно-исторический тур;

3) «Казачий Дон» — тур вклю чает в себя осмотр местных при
родных, исторических и промыш ленных достопримечательностей 
и интересную  этнографическую  программу;

4) «О чарование русской глубинки» — туры по провинциальным 
малым историческим городкам наш ей страны и по природным за 
поведникам и паркам;

5) «Рунопевческие деревни  Карелии» — международный п ро
ект с реконструкцией старых домов, созданием традиционных р е
месленных мастерских;

6) «Каменная книга Беломорья» — вклю чает в себя исследова
ние археологических объектов, в том числе петроглифов. П роект 
способствует созданию некоего «коридора» между Ф инляндией и 
северо-западом России;

7) «Путеш ествие в ведическую  Русь» — тур в Великий Устюг, 
вклю чаю щ ий в себя купание в росе и целебных минеральных и с
точниках, знакомство с древнерусскими ведическими тайнами;

9) «Губернское кольцо Подмосковья» — вклю чает в себя осмотр 
свыше 1 ООО памятников истории и культуры и др.

Отдельно следует выделить новые российские туристские про
екты, направленны е на развитие детского и семейного туризма 
(в рамках всероссийского проекта «Подарим Россию детям»):
■ «Сказочная карта России» и «Вкусная карта» — проект старто

вал в ноябре 2010 г. и призван  объединить всю  имею щую ся ин
формацию  о музеях, усадьбах и резиденциях всех героев рус
ских сказок и былин. В 2011 г. многопрофильная компания



«Волга-Тур» (г. Ярославль) «запустила» марш рут «Сказочное 
кольцо России». Сказочная карта России в 2012 г. представлена 
в номинации «Лучший проект по популяризации событийного 
туризма П ервой национальной премии Russian Event Awards»;

■ «Здравоград» (в рамках всероссийского проекта «Подарим Рос
сию детям») — сеть лечебны х учреждений по стране, предла
гающ их детям не только лечение, но и высокий уровень куль
турного отдыха;

■ «М орская республика» — комплексные турпрограммы для от
дыхаю щ их детей на Ч ерном море;

■ «Робинзонада» — культурно-развлекательная программа для 
детей в лагерях отдыха;

■ «Брэм» («Будущее Росси — это мы») вклю чает в себя проведе
ние различны х творческих игр и культурных мероприятий в 
лагерях отдыха;

■ «Новый Артек» — в Подмосковье, в красивом ж ивописном м е
сте открылся летний лагерь для детей с целым комплексом р аз 
виваю щ их мероприятий и развлечений.
И нновации в туристском направлении для детей всегда сложны 

и требую т к себе внимания большого числа специалистов разны х 
областей.

В настоящ ее время появляется огромное количество соверш енно 
новых направлений: этнографическое, археологическое, флористи
ческое; на туристский ры нок выносятся предложения фототуров, 
милитари-туров, винных туров, религиозных и свадебных туров.

Появляю тся новые музеи, в том числе частные, с возмож но
стью внедрения индивидуальных программ. Д инамика развития 
музейной сети России демонстрирует достаточно стабильный ее 
рост. Подавляю щ ее большинство (90 %) музеев России составляют 
небольш ие региональны е музеи, располож енны е в населенных 
пунктах с численностью  100 тыс. человек, а иногда составляет все
го несколько сотен человек. В связи с этим актуальным является 
разработка рекомендаций по ф ормированию  программ развития 
малых музеев в городах России. Определить лучших в этом н а
правлении помогают специализированны е конкурсы для м узей
ных комплексов, философ ское назначение которых можно опре
делить так: «М еняю щ ийся музей в меняю щ емся мире». В 2012 г. 
на премию  EMYA (Европейский музейный форум) были номини
рованы от России: Государственный литературно-мемориальный 
музей-заповедник А. П. Ч ехова «Мелихово», Государственный 
музей-заповедник «Петергоф», М узей истории Екатеринбурга и 
музей «Коломенская пастила» с проектом «Попробуй историю  на



вкус», который признан победителем. Национальным аналогом в 
России является конкурс «Интермузей» (главная тема 2013 г. — 
«Музеи и образование»).

Инновационным направлением в пределах урбанизированны х 
территорий, особенно крупных городов и мегаполисов, является 
развитие интеллектуального туризма. Это специальный вид туриз
ма, сочетаю щ ий отдых с приобретением новых знаний и совер
ш енствованием навыков, освоением новых технологий. Д евиз 
комплексных программ этого направления — «Погружение в 
тему — самый эф ф ективны й способ целостного восприятия, по
нимания и овладения информации».

ИТ-туризм — новое направление бизнеса — комплексное тури
стическое обслуживание корпоративны х и индивидуальных кли
ентов:
■ для заняты х и соверш енствую щ ихся — совмещ ение бизнеса и 

отдыха: выездны е семинары и тренинги, отраслевые програм
мы обмена опытом, участие в конф еренциях и выставках;

■ для разборчивы х и лю бознательных — подбор туров по интере
сам-хобби с обучением (выездные мастер-классы);

■ тимбилдинг (Team-building) — командообразование, перспек
тивная модель корпоративного менедж мента как инструмента 
управления персоналом;

■ для взыскательны х и достигших высот — организация отдыха и 
выездного обучения VIP-персон.
С овременны й турист «коллекционирует» не только места, в ко

торых он узнал что-либо новое, но и места, где он мож ет что-либо 
сделать или хотя бы узнать, как это сделано. П роисхождение инду
стриального туризма уходит корнями к американским компаниям: 
в 1866 г. появился ликероводочный завод «Джек Дениэлс», и через 
год компания открыла свои двери для туристов.

Индустриальный (промышленный) туризм — исследование тер
риторий, зданий и инженерных сооружений производственного или 
специального назначения, а такж е любых оставленных сооружений 
в целях получения психического и эстетического удовольствия или 
удовлетворения исследовательского интереса. В Испании популяр
ны винные туры, во Франции — туры по производству сыра, в Н и
дерландах — по выращиванию цветов, в Финляндии — туры на ф а
брики по выдувке стекла. «Вместо пляжа на завод!» — девиз еще 
одного инновационного направления — индустриального туризма.

Группа технологических инноваций в индустрии гостеприим
ства такж е демонстрирует значительные успехи. В настоящ ее вр е
мя больш инство инноваций этой группы относится к оптимизации



систем электронного управления — такие интернет-технологии, 
когда пользователь (сотрудник отеля) напрямую  обращ ается к веб
сервису и может получить всю информацию  о своем отеле в сети. 
На российском рынке в настоящ ий момент такими системами яв
ляются O pera Fidelio и Epitome PMS. В перспективе появятся си
стемы, которые можно будет получать по подписке (SAAS- техно
логии). Особенно это будет интересно для сезонных отелей (ку
рортных, горнолыжных). Такие технологии позволят не тратить 
деньги собственника на покупку дорогостоящ его софта, а оплачи
вать небольш ие суммы из операционны х расходов за реализован
ные брони. Таким образом, подобные системы станут доступными 
для отелей любого формата, включая мини-отели.

П оявление и распространение мультимедийных технологий 
привело к разработке виртуальных экскурсий по музеям и вирту
альных путешествий, а такж е к созданию  и использованию  
мультимедиа-энциклопедий и справочников, справочно-рекламных 
каталогов на дисках. Так, с 1998 г. ф ирм а «Адаптивные техноло
гии» выпустила CD-справочники «Отели мира»: «Вся Испания», 
«Вся Ш вейцария», «Весь Кипр» и др. Следующим шагом стало соз
дание мультимедийного номера, оснащ енного 32-дюймовым LCD- 
экраном, адаптером для подключения к экрану ноутбука, т р З -  
проигрывателем, видеокамерой, игровой приставкой и другой тех
никой. Благодаря этому гость может получить любую интересую щ ую  
его информацию  прямо в номере через систему интерактивного 
телевидения, как, например, в отеле «Метрополь».

Особую важность приобретают на современном этапе иннова
ции, связанные с обеспечением безопасности туризма. Новейшие 
системы видеонаблюдения, пожарные и охранные сигнализации 
способны объединяться в единое информационно-управляю щ ее 
пространство в целях обеспечения комфортного и безопасного про
ж ивания постояльцев. Портативные сигнализации, которые встав
ляются в щель между дверью гостиничного номера и полом, элек
тронные ключи и электронные сейфы — примеры внедрения инно
ваций, получивших уже почти повсеместное распространение за 
рубежом, но, к сожалению, редко используемых в нашей стране.

Глобализация и развитие инновационных технологий имею т 
долговременный характер; их движущ ей силой являются, прежде 
всего, револю ционные изменения в инф ормационно-коммуника
ционной сфере, либерализация рынков и обострение меж дуна
родной конкуренции.

Туристская индустрия, являясь одной из сф ер экономики, пред
ставляет собой высоконасыщ енную  информационную  среду, успех



развития которой напрямую  зависит от скорости передачи и обме
на информацией, ее актуальности, своевременности получения. 
Это определяет необходимость использования новейш их техноло
гий как в области введения новых туруслуг, так и их продвижения 
на рынок. Введение инноваций стало неотъемлемым условием по
выш ения конкурентоспособности туристского продукта и самого 
предприятия сф еры  туризма, а такж е способствует улучшению ка
чества обслуживания при одновременном сокращ ении затрат.

Несколько скром нее выглядят перспективы повы ш ения конку
рентоспособности традиционны х туристских брендов. В настоя
щее врем я в России м ож но говорить лишь о трех таких примерах, 
конкурентоспособных на международном туристском рынке: М о
сква, Санкт-П етербург и «Золотое кольцо России». И звестные ту
ристские центры К амчатки и П рибайкалья представляю т собой 
уникальные туристские территории, однако ввиду несоответствия 
в большинстве случаев международным стандартам обслуживания 
их весьма условно м ож но упоминать в этой группе. Это ф орм и
рующиеся, но не ф ункциональны е бренды, для становления и р аз
вития которых необходимо активно осваивать инновационный 
потенциал регионов.

Принципиально иначе обстоит ситуация с легендарным «Золотым 
кольцом», начавшим свою  историю еще в середине 1970-х гг. Это се
мейство туров переж ило много преобразований. На рубеже веков, в 
условиях наличия зарубеж ной альтернативы и изменений требова
ний российских туристов, традиционный турпродукт потерял попу
лярность. Последнее десятилетие стало для «Золотого кольца» судь
боносным — оно продолжает ж ить и готовится к новому периоду 
процветания на рынке как внутреннего, так и въездного туризма. 
В настоящ ее время м арш рут «Золотое кольцо» занимает устойчи
вое 3-е место в рейтинге национального турпродукта, уступая лишь 
Москве и Санкт-Петербургу. Такие результаты оказались возмож 
ными благодаря смелой, по мнению некоторых даже агрессивной, 
инициативе малого и среднего бизнеса и грамотному использованию 
инновационного потенциала для реорганизации маршрута в целях 
повышения конкурентоспособности туристского бренда.

Строительство сети отелей «РусТер» (сокращение от «Русский 
Терем») — яркий прим ер внедрения инноваций в сф ере гостинич
ного бизнеса. Над проектом  работает группа компаний «Владин- 
весттур» совместно с инвестиционны м холдингом «Оптима И н
вест» (г. Владимир). Все отели привязаны к местному ландшафту, 
местной истории, стилизованы  и обладают ярко выраженным н а
циональным колоритом. Оригинальность концептуальных иннова



ций представлена в названиях гостиниц: «Великокняжеская», «Суз
дальский посад», «Княжий двор», «Купеческое подворье», «Берен- 
деевка», «Северное городище». Н азвания гостиниц и их стилизация 
отраж аю т историко-культурные особенности населенных пунктов, 
в которых они расположены.

Другим направлением повышения конкурентоспособности брен
да «Золотое кольцо» служат проекты организации событийного ту
ризма и создания анимационных центров. В качестве примера ани
мационного центра следует привести реализуемый в настоящее вре
мя инвестиционный проект «Город мастеров», а в качестве примера 
событийного туризма — опыт Костромы. «Царство Снегурия» (на 
родине Снегурочки) является столь же массовым направлением, как 
и «Вотчина Деда Мороза» в Великом Устюге (Вологодская область).

Эффективны м методом создания брендов в целях привлечения 
в страну туристов такж е является технология организации «собы
тий», когда турист приезж ает в новую для себя страну для посещ е
ния и участия в зрелищ ном шоу или мероприятии, после чего он 
возвращ ается сюда уж е в качестве обыкновенного туриста, пыта
ясь узнать больше о самой стране. Благодаря проведению  различ
ных ф естивалей и праздников (особенно во Владимирской обла
сти) в течение года в дестинации сущ ественно расш ирились грани
цы сезона. Развитие инфраструктуры дает возможность проводить 
здесь деловые мероприятия, различные конференции и семинары 
и в зимний период.

Инновации в туризме часто являются эпизодичными, и только 
системное их внедрение может привести к постепенному разви 
тию. И нновационны е процессы  в туристской индустрии являются 
процессами с обратной связью. В передовых туристских компани
ях инновации программирую тся и являю тся стандартной состав
ляю щ ей при принятии реш ения о дальнейш ем развитии. Н а пред
приятиях сф еры  туризма, для того чтобы инновационный процесс 
был предсказуемым, принципиально важ но выделение части свое
го бю дж ета на разносторонние исследования и развитие иннова
ционного потенциала каждого сотрудника.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите и охарактеризуйте два основных направления, опре
деляющих перспективы инновационной проектной деятельности 
в сфере туризма.

2. Сформулируйте специфические особенности инновационных 
процессов в туриндустрии.



3. Назовите и прокомментируйте основные рекомендации 
по созданию конкурентоспособного продукта культурно
познавательного туризма.

4. Приведите примеры маркетинговых инноваций в туринду- 
стрии.

5. Подготовьте сообщение по какому-либо инновационному ту
ристскому проекту в России.

ОТВЕТЬТЕ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Основным направлением мировых туристских обменов является:
а) туризм в целях развлечения и отдыха;
б) лечебно-оздоровительный туризм;
в) познавательный туризм.

2. Среди отличительных черт этого вида программного туризма —  
комбинированные программы, распространенность автомобильных и 
автобусных туров и несезонный характер:

а) событийный туризм; б] религиозный туризм и паломничество;
в] познавательный туризм.
3. Наиболее перспективный и высокорентабельный вид туризма на 

современном этапе:
а) приключенческий туризм; б] деловой туризм; в] экологический 

туризм.
4. Место проведения Международной туристской выставки-биржи 

ФИТЮР:
а] Ганновер; б) Лондон; в) Мадрид.

5. В конце XX в. мировыми лидерами в развитии курортного дела 
признаны:

а] Франция, Германия, Чехия; б] Франция, Испания, Бельгия; в) Гре
ция, Италия, Испания.
6. Немецкая модель развития экологического туризма предполагает 

преобладание:
а] образовательного экотуризма; б] путешествий в природные запо

ведники и резервации; в] приключенческого экотуризма.
7. Этот национальный парк имеет статус самого посещаемого в мире:

а) Йеллоустонский; б] Грейт-Смоки-Маунтинс; в] Серенгетти.
8. Среди россиян этот вид активного отдыха и экстремального туризма 

вызывает наибольший интерес:
а] дайвинг; б] кайтинг; в) спелеотуризм.

9. На территории этой страны особенно популярен и активно развива
ется гастрономический туризм:

а] Франция; 6} Чехия; в) Греция.
10. Главным центром паломничества мусульман является: 

а) Иерусалим; б) Ватикан; в] Мекка.



Словарь терминов

Акт —  о ф и ц и а л ь н ы й  д о к у м е н т , и м е ю щ и й  ю р и д и ч е с к у ю  силу. В з а в и с и 
м о ст и  о т  то го , к е м  и  н а  к а к о м  у р о в н е  у п р а в л е н и я  в ы п у с к а е т с я  (п р и н и м а ет ся ) 
акт, и  о т  е г о  с о д е р ж а н и я  п р и н я т о  р а з л и ч а т ь  г о с у д а р с т в е н н ы е , в е д о м с т в е н 
н ы е , н о р м а т и в н ы е , р е г и о н а л ь н ы е  а кты . А к т о м  н а з ы в а е т с я  т а к ж е  п р о т о к о л , 
ф и к с и р у ю щ и й  о п р е д е л е н н ы й  ф ак т .

Акты органов исполнительной власти —  ю р и д и ч е с к а я  ф о р м а  в о л е и з ъ я в 
л е н и я  и с п о л н и т е л ь н ы х  о р г а н о в  го с у д а р с т в е н н о й  в л ас ти , р е а л и з у ю щ и х  с в о и  
п о л н о м о ч и я ; я в л я ю т с я  п о д за к о н н ы м и , т. е. п р и н и м а ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  и  н а  
о с н о в а н и и  з а к о н о в  и  в  п р е д е л а х  к о м п е т е н ц и и  к о н к р е т н о г о  о р га н а .

Багажная квитанция —  о ф о р м л я е м ы й  а в и а к о м п а н и е й  и  в ы д а в а е м ы й  
п а с с а ж и р у  п р и  р е г и с т р а ц и и  б а г а ж а  о ф и ц и а л ь н ы й  д о к у м е н т , п о д т в е р ж д а ю 
щ и й , ч т о  а в и а к о м п а н и я  б е р е т  н а  с е б я  п е р е в о з к у  э т о го  б а г а ж а  и  в ы д а ч у  его  
п а с с а ж и р у  п о  о к о н ч а н и и  п е р е в о з к и .

Блок-чартер —  а р е н д а  о п р е д е л е н н о й  ч а с т и  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  н а  
о д и н  и л и  н е с к о л ь к о  р е г у л я р н ы х  р е й со в .

Бонусная система авиакомпаний —  с и с т е м а  п р е м и й  д л я  к л и е н т о в  
к о н к р е т н о й  а в и а к о м п а н и и  з а  д о с т и ж е н и е  у с т а н о в л е н н ы х  п о к а з а т е л е й  п р о 
д о л ж и т е л ь н о с т и  п о л е то в , л е т н ы х  ч а с о в  и  т .д .

Ботель —  н е б о л ь ш а я  г о с т и н и ц а  н а  в о д е  (н е  п л а в а ю щ а я ) ,  в  к а ч е с т в е  
к о т о р о й  м о ж е т  и с п о л ь з о в а т ь с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м  о б р а з о м  о б о р у д о в а н н о е  
судно .

Гостиница —  и м у щ е с т в е н н ы й  к о м п л е к с  (зд а н и е , ч а с т ь  зд а н и я , о б о р у д о 
в а н и е  и  и н о е  и м у щ е с т в о ) , п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  п р е д о с т а в л е н и я  услуг.

Гостиничная услуга —  э т о  р е зу л ьт ат  д е я т е л ь н о с т и  г о ст и н и ч н о го  п р е д п р и 
я т и я  п о  у д о в л е т в о р е н и ю  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о т р е б н о с т е й  п р о ж и в а ю щ е г о .

Гостиничный комплекс —  г о с т и н и ч н о е  п р е д п р и я т и е , с о д е р ж а щ е е  с и с т е 
м у  п о м е щ е н и й  и  слу ж б , к о т о р ы е  о б е с п е ч и в а ю т  н е  т о л ь к о  п р и е м  и  р а з м е щ е 
н и е , н о  и  п и т а н и е , о р г а н и з а ц и ю  до су га , б ы т о в о е  о б с л у ж и в а н и е  и  т .д .

Деликт —  т о  ж е , ч т о  п р о с т у п о к  (с и н о н и м  п р а в о н а р у ш е н и я ) .
Диспозитивный метод —  эт о  с п о с о б  р е г у л и р о в а н и я  о т н о ш е н и й  м е ж д у  

у ч а с т н и к а м и , я в л я ю щ и м и с я  р а в н о п р а в н ы м и  с т о р о н а м и . О н  п р е д о с т а в л я е т  
и м  с ам и м  р е ш а т ь  в о п р о с  о  ф о р м е  с в о и х  в за и м о о т н о ш е н и й , у р е гу л и р о в а н н ы х  
н о р м а м и  п р а в а . В ч а с т н о с т и , л и ц а м и , у ч а с т в у ю щ и м и  в о п р е д е л е н н ы х  в з а и 
м о о т н о ш е н и я х  п р е д о с т а в л е н а  в о з м о ж н о с т ь  в ы б о р а  с в о е г о  п о в е д е н и я .

Законы —  у с т а н о в л е н н ы е  г о с у д а р с тв о м  с в о д ы  о б я з а т е л ь н ы х  п р а в и л  и 
н о р м  э к о н о м и ч е с к о г о  и  о б щ е с т в е н н о г о  п о в е д е н и я  в с е х  с у б ъ е к т о в  н а  т е р 
р и т о р и и  д а н н о г о  г о с у д а р с тв а , в к л ю ч а ю щ и е  п е р е ч е н ь  з а п р е т о в  и  о г р а н и ч е 
н и й . В ы д е л я ю тс я  з а к о н ы  к о н с т и т у ц и о н н ы е , о р г а н и ч е с к и е  и  о б ы к н о в е н н ы е



(о б ы ч н ы е ); п о с л е д н и е  р а з д е л я ю т с я  н а  ф е д е р а л ь н ы е  и  з а к о н ы  с у б ъ е к т о в  
ф е д е р а ц и и .

Иерархия нормативных актов —  с т р о г а я  с и с т е м а  с о п о д ч и н е н н о с т и  
н о р м а т и в н ы х  а к т о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  и х  ю р и д и ч е с к о й  с и л ы . В а ж н а  д л я  
п р а в о п р и м е н е н и я , д л я  с о зд а н и я  и  п о д д е р ж а н и я  р е ж и м а  за к о н н о с т и  и  к о н 
с т и т у ц и о н н о с т и  .

Императивный метод —  с п о с о б  в л а с т н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  у ч а с т н и к а  
о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й , у р е г у л и р о в а н н ы х  н о р м а м и  п р а в а

Индустрия гостеприимства —  ш и р о к и й  с п е к т р  м е л к и х  и  к р у п н ы х  п р е д 
п р и я т и й  р а з н о й  ф о р м ы  с о б с т в е н н о с т и , и  эт о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  г о с т и н и ц ы  и  
м о тел и , т у р и с т с к и е  а г е н т с т в а  и  р е с т о р а н ы , о б ъ е к т ы  п о к а з а  и  т р а н с п о р т н ы е  
с р е д с т в а  п о  д о с т а в к е  к  н и м .

Инструктор-проводник —  п р о ф е с с и о н а л ь н о  п о д г о т о в л е н н о е  л и ц о , с о 
п р о в о ж д а ю щ е е  т у р и с т о в  и  о б е с п е ч и в а ю щ е е  и х  б е з о п а с н о с т ь  п р и  п р о х о ж 
д е н и и  т у р и с т с к и х  м а р ш р у т о в .

Кейтеринг —  о к а з а н и е  п о д р я д н ы х  у слу г  п о  о р г а н и з а ц и и  п и т а н и я  с о 
т р у д н и к о в  п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й ;  р е с т о р а н н о е  о б с л у ж и в а н и е  в н е  
с т а ц и о н а р н ы х  п о м е щ е н и й , о р г а н и з а ц и я  в ы е з д н ы х  м е р о п р и я т и й  о б щ е 
с т в е н н о г о  п и т а н и я .

Кемпинг —  л а г е р ь  д л я  а в т о т у р и с т о в ,  о б о р у д о в а н н ы й  п а л а т к а м и  и л и  
д р у г и м и  л е г к и м и  с о о р у ж е н и я м и  л е т н е г о  т и п а  (н а п р и м е р , б у н гал о ), а в т о м о 
б и л ь н о й  с т о я н к о й , с и с т е м о й  в о д о с н а б ж е н и я  и  к а н а л и з а ц и и  и  о с н а щ е н н ы й  
п р и с п о с о б л е н и я м и  д л я  п р и г о т о в л е н и я  п и щ и .

Кодекс —  с в о д н ы й  з а к о н о д а т е л ь н ы й  акт , в  к о т о р о м  о б ъ е д и н я ю т с я  и  
с и с т е м а т и з и р у ю т с я  п р а в о в ы е  н о р м ы , р е г у л и р у ю щ и е  с х о д н ы е  м е ж д у  с о 
б о й  о б щ е с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  П о  о б щ е м у  п р а в и л у  к о д е к с  о т н о с и т с я  к  
о п р е д е л е н н о й  о т р а с л и  п р а в а . О б ы ч н о  с о д е р ж и т  о с н о в у  п р а в о в о г о  м а с с и в а  
с о о т в е т с т в у ю щ е й  о т р ас л и ; о с т а л ь н ы е  н о р м ы  в к л ю ч а ю т с я  в  д р у г и е  з а к о н ы  
и  п о д з а к о н н ы е  а к т ы .

Койко-место —  п л о щ а д ь  с к р о в а т ь ю , п р е д н а з н а ч е н н а я  д л я  п о л ь з о в а н и я  
о д н и м  ч е л о в е к о м .

Конституция —  о с н о в н о й  з а к о н  го с у д а р с т в а , н о р м а т и в н ы й  п р а в о в о й  
акт , о б л а д а ю щ и й  в ы с ш е й  ю р и д и ч е с к о й  с и л о й  и  р е г у л и р у ю щ и й  о с н о в ы  
о р г а н и з а ц и и  г о с у д а р с т в а  и  о б щ е с т в а .

Круиз —  м о р с к а я  и л и  р е ч н а я  т у р и с т с к а я  п о е з д к а  н а  т е п л о х о д е , и с 
п о л ь зу е м о м  к а к  с р е д с т в о  п е р е в о з к и , р а з м е щ е н и я , п и т а н и я  и  р а зв л е ч е н и й , 
в к л ю ч а ю щ а я  в п р о г р а м м у  б е р е г о в о е  о б с л у ж и в а н и е .

Курорт —  о с в о е н н а я  и  и с п о л ь з у е м а я  в  л е ч е б н о -п р о ф и л а к т и ч е с к и х  ц е л я х  
о с о б о  о х р а н я е м а я  п р и р о д н а я  т е р р и т о р и я ,  р а с п о л а г а ю щ а я  п р и р о д н ы м и  
л е ч е б н ы м и  р е с у р с а м и  и  н е о б х о д и м ы м и  д л я  и х  э к с п л у а т а ц и и  з д а н и я м и  и  
с о о р у ж е н и я м и , в к л ю ч а я  о б ъ е к т ы  и н ф р а с т р у к т у р ы .

Курортная зона —  к у р о р т н ы й  р е г и о н  с в ы с о к о й  к о н ц е н т р а ц и е й  з д р а в 
н и ц , о б ъ е д и н е н н ы х  о б щ е к у р о р т н ы м  х о зя й с т в о м .

Курортный район —  т е р р и т о р и я  с к о м п а к т н о  р а с п о л о ж е н н ы м и  н а  н е й  к у 
р о р т а м и , о б ъ е д и н е н н а я  о к р у го м  с а н и т а р н о й  (го р н о -с а н и т а р н о й )  о х р а н ы .

Локальные нормативные акты —  а к т ы , и з д а в а е м ы е  а д м и н и с т р а ц и е й  
п р е д п р и я т и я  и л и  у ч р е ж д е н и я  в  в и д е  п р и к а з о в , р а с п о р я ж е н и й ,  в н у т р е н н и х



п р а в и л  д л и т е л ь н о г о  д е й с т в и я , о б я з а т е л ь н ы х  к  и с п о л н е н и ю  р а б о т н и к а м и  
о р г а н и з а ц и и .

Маршрут —  з а р а н е е  н а м е ч е н н ы й  и л и  у с т а н о в л е н н ы й  п у т ь  с л е д о в а н и я  
п у т е ш е с т в е н н и к о в  (т у р и ст о в ) и л и  т р а н с п о р т н ы х  с р ед с т в .

Мотель —  г о с т и н и ц а  д л я  а в т о т у р и с т о в , р а с п о л о ж е н н а я  н а  а в т о с т р а д е , 
к а к  п р а в и л о , о б о р у д о в а н н а я  г а р а ж о м , с т а н ц и е й  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и 
в а н и я ,  а в т о з а п р а в о ч н о й  с т а н ц и е й  и  д р у г и м и  с л у ж б а м и , н е о б х о д и м ы м и  
а в т о т у р и с т а м .

Номер —  п о м е щ е н и е , с о с т о я щ е е  и з  о д н о го  и л и  н е с к о л ь к и х  м ест , о б о 
р у д о в а н н о е  в  с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и , п р е д ъ я в л я е м ы м и  к  г о с т и н и ц е  
д а н н о й  к а т е г о р и и .

Непреодолимая сила —  в г р а ж д а н с к о м  п р а в е  в о з н и к н о в е н и е  ч р е з в ы 
ч а й н ы х  и  н е о т в р а т и м ы х  о б с т о я т е л ь с т в  (з е м л е т р я с е н и е , н а в о д н е н и е  и  др .), в 
р е зу л ь т а т е  к о т о р ы х  н е  б ы л и  в ы п о л н е н ы  у с л о в и я  д о г о в о р а , ч ем  о д н а  с т о р о н а  
н е в о л ь н о  п р и ч и н и л а  у б ы т к и  д р у г о й  с т о р о н е . В г р а ж д а н с к о м  п р а в е  я в л я е т с я  
о б с т о я т е л ь с т в о м , о с в о б о ж д а ю щ и м  о т  о т в е т с т в е н н о с т и .

Норма права диспозитивная —  н о р м а , п р е д о с т а в л я ю щ а я  с у б ъ е к т а м  п р а 
в а  в о з м о ж н о с т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  р е ш а т ь  в о п р о с  о б  о б ъ е м е  и  х а р а к т е р е  п р а в  
и  о б я з а н н о с т е й . П р и  о т с у т с т в и и  т а к о й  д о г о в о р е н н о с т и  в с т у п а е т  в  д е й с т в и е  
п р е д п и с а н и е , с о д е р ж а щ е е с я  в  за к о н е .

Норма права императивная —  н о р м а  п р а в а , с о д е р ж а щ а я  в л а с т н ы е  п р е д 
п и с а н и я , о т с т у п л е н и е  о т  к о т о р ы х  н е  д о п у с к а е т с я . П р и м е р о м  м о ж е т  с л у ж и т ь  
н о р м а  т р у д о в о го  п р а в а , у к а з ы в а ю щ а я  н а  н е д о п у с т и м о с т ь  з а м е н ы  о т п у с к а  
д е н е ж н о й  к о м п е н с а ц и е й .

Нормативный правовой акт —  п и с ь м е н н ы й  о ф и ц и а л ь н ы й  д о к у м ен т , п р и 
н я т ы й  (и зд ан н ы й ) в о п р е д е л е н н о й  ф о р м е  п р а в о т в о р ч е с к и м  о р г а н о м  в  п р е д е 
л ах  его  к о м п е те н ц и и  и  н а п р а в л е н н ы й  н а  у с та н о в л ен и е , и з м е н е н и е  и л и  о т м е н у  
п р а в о в ы х  н о р м . Э то  з а к о н ы  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , у к а з ы  П р е з и д е н т а  Р о с 
с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , п о с т а н о в л е н и я  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и , 
а к т ы  ф е д е р а л ь н ы х  о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  вл асти , о р г а н о в  и с п о л н и т е л ь н о й  
в л ас ти  с у б ъ е к т о в  Р о с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и , м у н и ц и п а л ь н ы х  о р ган о в .

Обратная сила закона —  р а с п р о с т р а н е н и е  д е й с т в и я  з а к о н а  н а  слу ч аи , 
и м е в ш и е  м е с т о  до  в с т у п л е н и я  е го  в  силу. Я в л я е т с я  и с к л ю ч е н и е м  и з  о б щ е г о  
п р а в и л а , п о э т о м у  д о л ж н а  б ы т ь  о г о в о р е н а  н е п о с р е д с т в е н н о  в з а к о н е  л и б о  в 
а к т е  о  в в е д е н и и  е го  в д е й с т в и е .

Пансион —  н е б о л ь ш а я  ч а с т н а я  г о с т и н и ц а  (на  5 — 10 н о м е р о в ) , в  к о т о 
р о й  о б с л у ж и в а н и е  г о с т е й  о б е с п е ч и в а е т с я  в л а д е л ь ц е м  и л и  с е м ь е й , к о т о р ы е  
о б ы ч н о  п р о ж и в а ю т  в э т о м  ж е  зд ан и и .

Паром —  с а м о х о д н о е  су дн о , с п е ц и а л ь н о  о б о р у д о в а н н о е  д л я  п е р е в о з к и  
п а с с а ж и р о в  и т р а н с п о р т н ы х  с р ед с т в  (а в т о м о б и л е й , ж е л е з н о д о р о ж н ы х  в а г о 
н о в  и  п р .) п р и  п е р е в о з к е  ч е р е з  в о д о е м ы  (м о р я , п р о л и в ы  и  пр .).

Перевес багажа —  и з л и ш к и  б а г а ж а  (по м а с с е  и  г а б а р и т а м )  с в е р х  у с т а 
н о в л е н н о г о  а в и а к о м п а н и е й  п р е д е л а , п е р е в о з к а  к о т о р ы х  о п л а ч и в а е т с я  п а с 
с а ж и р а м и  д о п о л н и т е л ь н о .

Плацкарта —  д о п о л н и т е л ь н а я  к  п р о е з д н о м у  б и л е т у  к а р т о ч к а  и л и  ж е 
л е з н о д о р о ж н а я  к в и т а н ц и я  н а  п р а в о  з а н я т и я  о п р е д е л е н н о г о  м е с т а  в  п о е зд е  
д а л ь н е г о  с л е д о в а н и я .



Порт захода —  п у н к т  п р о м е ж у т о ч н о й  с т о я н к и  м о р с к о г о  п а с с а ж и р с к о г о  
судна , п р е д у с м о т р е н н ы й  е го  м а р ш р у т о м .

Портовый сбор —  с б о р , в з и м а е м ы й  с п а с с а ж и р о в  п р и  и х  п р и б ы т и и  в 
к а к о й -л и б о  г о р о д  и л и  стр ан у , п р и  о т ъ е з д е  и з  к а к о г о -л и б о  г о р о д а  и л и  с т р а н ы  
в с л у ч ае  п р о х о ж д е н и я  и м и  ч е р е з  м о р с к о й , р е ч н о й  и л и  а э р о п о р т .

Посадочный талон —  к а р т о ч к а ,  в ы д а в а е м а я  п а с с а ж и р а м  н а  а в и а -  и  
м о р с к и х  л и н и я х , к о т о р у ю  о н и  о б я з а н ы  с д а т ь  к о н т р о л ь н о й  с л у ж б е  п р и  п о 
сад к е .

Прямой рейс —  р е й с , п р и  к о т о р о м  п а с с а ж и р  н е  д е л а е т  п е р е с а д о к  н а  в сем  
п у т и  с л е д о в а н и я  о т  п у н к т а  в ы л е т а  д о  п у н к т а  н а з н а ч е н и я .

Расчетный час —  м о м е н т  н а ч а л а  (о к о н ч а н и я )  с у т о к  (о б ы ч н о  12.00 дн я), 
д о  н а с т у п л е н и я  к о т о р о г о  к л и е н т  г о с т и н и ц ы  о б я з а н  о с в о б о д и т ь  н о м е р  л и б о  
о п л а т и т ь  п о л н о с т ь ю  и л и  ч а с т и ч н о  с л е д у ю щ у ю  н о ч ев к у .

Регулярный рейс —  р е й с , в ы п о л н я е м ы й  п о с т о я н н о  в т е ч е н и е  о п р е д е л е н 
н о го  с р о к а  в  с о о т в е т с т в и и  с  з а р а н е е  о п у б л и к о в а н н ы м  р а с п и с а н и е м .

Рекреационная сеть —  с о в о к у п н о с т ь  р а с п о л о ж е н н ы х  в с т р а н е  (р е с п у 
б л и к е , о б л а с т и , р а й о н е )  р е к р е а ц и о н н ы х  у ч р е ж д е н и й .  К  н и м  о т н о с я т с я  
у ч р е ж д е н и я  л е ч е б н о -о з д о р о в и т е л ь н о г о  о тд ы х а , т у р и с т с к и е  у ч р е ж д е н и я  и  
у ч р е ж д е н и я  д е т с к о г о  о тды х а.

Ротель —  п е р е д в и ж н а я  го ст и н и ц а , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  в а г о н  с  о дн о - и  
д в у х м е с т н ы м и  н о м е р а м и .

Ручной багаж —  в е щ и , к о т о р ы е  п а с с а ж и р у  р а з р е ш е н о  а в и а к о м п а н и е й  
б е з  д о п о л н и т е л ь н о й  п л а ты  п е р е в о з и т ь  п р и  себ е , п р и ч е м  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
с о х р а н н о с т ь  р у ч н о г о  б а г а ж а  л е ж и т  н а  с а м о м  п а с с а ж и р е .

Семейный план —  с и с т е м а  с к и д о к  с о  с т о и м о с т и  р а з м е щ е н и я ,  п р е д о 
с т а в л я е м ы х  в н е к о т о р ы х  с т р а н а х  г о с т и н и ц а м и  ч л е н а м  о д н о й  с ем ьи , п у т е 
ш е с т в у ю щ и м  в м е с т е .

Система фортуна —  п р о д а ж а  п а к е т а  ту р у сл у г  с о  с к и д к о й  з а  р а з м е щ е н и е  
б е з  у к а з а н и я  к о н к р е т н о й  г о с т и н и ц ы , н а з в а н и е  к о т о р о й  с т а н о в и т с я  и з в е с т 
н ы м  о  п р и е зд е  н а  м е с т о  отды ха. П р и  эт о м  г а р а н т и р у е т с я  р а з м е щ е н и е  в  о тел е  
о п р е д е л е н н о й  к а т е г о р и и .

Средство размещения —  л ю б о й  о б ъ е к т , п р е д н а з н а ч е н н ы й  д л я  в р е м е н 
н о го  п р о ж и в а н и я  л ю д е й .

Таймшер —  п о к у п к а  п р а в а  п о л ь з о в а н и я  н о м е р о м  н а  о д н у -д в е  н е д е л и  
в т о м  и л и  и н о м  м е с т е  в  т е ч е н и е  п р о д о л ж и т е л ь н о г о  п е р и о д а .  П р и  э т о м  
с о зд а ю т с я  у с л о в и я  д л я  о б м е н а  м е с т а м и  о тды х а, ч т о  п о з в о л я е т  в л а д е л ь ц а м  
т а й м ш е р о в  м е н я т ь  м е с т о  о тды х а.

Тарифы авиабилетов —  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  с и с т е м а  о п л а т ы  а в и а п е 
р е в о з к и  в  з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  п р е д о с т а в л я е м ы х  услуг, у с л о в и й  и с п о л ь 
з о в а н и я , о б м е н а  и  в о з в р а т а  а в и а б и л е т о в .

Транзит —  п р о в о з  п а с с а ж и р о в  и з  о д н о й  с т р а н ы  в  д р у г у ю  ч е р е з  п р о м е 
ж у т о ч н у ю  стр ан у .

Транспортные путешествия —  э т о  п у т е ш е с т в и я  о р г а н и з о в а н н ы х  гр у п п  
т у р и с т о в  п р и  н а л и ч и и  п у т е в о к  (в ау ч ер о в ) п о  р а з р а б о т а н н ы м  м а р ш р у т а м  с 
и с п о л ь з о в а н и е м  р а з л и ч н ы х  т р а н с п о р т н ы х  ср ед ств .

Трансфер —  л ю б а я  п е р е в о з к а  т у р и с т а  в н у т р и  т у р и с т с к о г о  ц е н т р а  (до 
с т а в к а  с в о к за л а , а э р о п о р т а  и л и  м о р с к о г о  п о р т а  в  г о с т и н и ц у  и  о б р а т н о ; с



о д н о го  в о к за л а , а э р о -  и л и  м о р с к о г о  п о р т а  н а  д р у го й ; и з  г о с т и н и ц ы  в т е а т р  
и  о б р а т н о ) .

Услуга —  д е я т е л ь н о с т ь ,  р е з у л ь т а т  к о т о р о й  н е  и м е е т  м а т е р и а л ь н о г о  
в ы р а ж е н и я ,  р е а л и з у е т с я  и  п о т р е б л я е т с я  в п р о ц е с с е  о с у щ е с т в л е н и я  э т о й  
д е я т е л ь н о с т и .

Флотель —  п л а в а ю щ а я  г о с т и н и ц а , п р е д с т а в л я ю щ а я  с о б о й  с п е ц и а л ь н о  
о б о р у д о в а н н о е  су дн о  (т у р и ст ам  п р е д о с т а в л я ю т с я  к о м ф о р т а б е л ь н ы е  н о м е р а -  
к а ю т ы , у с л у г и  а к т и в н о г о  о т д ы х а , з а л ы  д л я  п е р е г о в о р о в ,  к о н ф е р е н ц и й ,  
с р е д с т в а  с в я з и , м н о г о ч и с л е н н ы е  б а р ы , р е с т о р а н ы ) . Ф л о т е л и  и с п о л ь з у ю т с я  
д л я  о р г а н и з а ц и и  к р у и з н о г о  о тды х а.

Франчайзинг —  с и с т е м а  д о г о в о р н ы х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  к р у п н ы м и  и  м е л 
к и м и  с а м о с т о я т е л ь н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  и н д у с т р и и  г о с т и н и ч н о г о  с е р в и с а , 
п р и  к о т о р о й  п о с л е д н и е  п о л у ч а ю т  п р а в о  н а  п р о и з в о д с т в о  и  р е а л и з а ц и ю  от 
и м е н и  и  п о д  т о р г о в о й  м а р к о й  к р у п н о й  ф и р м ы  г о с т и н и ч н о г о  п р о д у к т а  с о 
о т в е т с т в у ю щ е г о  с т а н д а р т а  э т о й  ф и р м ы .

Фрахт-Контракт —  д о г о в о р  ф р а х т а  о п р е д е л я е т  с т а т у с  п е р е в о з ч и к а  и  
т у р о п е р а т о р а  в  х о д е  п о д г о т о в к и  и  п р о в е д е н и я  к р у и з а .  П р е д м е т о м  т а к о г о  
д о г о в о р а  я в л я е т с я  о б я з а н н о с т ь  п е р е в о з ч и к а  б е з о п а с н о  д л я  ж и з н и  т у р и с т о в  
и  и х  и м у щ е с т в а  р е а л и з о в а т ь  в о д н о е  п у т е ш е с т в и е  п о  у к а з а н н о м у  м а р ш р у т у  
и  г р а ф и к у  д в и ж е н и я ,  п р е д о с т а в л я я  и м  в п у т и  в с е  о г о в о р е н н ы е  д о п о л н и 
т е л ь н ы е  у сл у ги  (п и т а н и е , р а б о т у  э л е м е н т о в  и н ф р а с т р у к т у р ы  р а з в л е ч е н и й , 
п о с а д к у  и в ы с а д к у  в п о р т а х  с л е д о в а н и я  и  т .д .) , с д р у г о й  с т о р о н ы , т у р о п е р а 
т о р  п р и н и м а е т  н а  с е б я  о б я з а н н о с т ь  у п л а т ы  с т о и м о с т и  ф р а х т а  в  у к а з а н н ы й  
в д о г о в о р е  с р о к .

Хортек —  к о н ф е д е р а ц и я  н а ц и о н а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й , г о с т и н и ц  и  р е с т о 
р а н о в  е в р о п е й с к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  с о о б щ е с т в а .

Чартер —  д о г о в о р  м е ж д у  в л а д е л ь ц а м и  т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  (т еп л о х о 
да, с ам о л е та , а в т о б у с а  и  др .) и  ф р а х т о в а т е л е м  (н а н и м а те л ем ) н а  а р е н д у  всего  
т р а н с п о р т н о г о  с р е д с т в а  и л и  е г о  ч а с т и  н а  о п р е д е л е н н ы й  р е й с  и л и  с р о к .

Юридическая сила закона —  о б я з а т е л ь н о с т ь  л ю б о г о  н о р м а т и в н о г о  
ак т а , а  т а к ж е  е го  п р и о р и т е т  п е р е д  д р у г и м и  а к т а м и  и л и  п о д ч и н е н н о с т ь  им . 
С л у ж и т  к р и т е р и е м  к л а с с и ф и к а ц и и  н о р м а т и в н ы х  а к т о в , и х  п о д р а з д е л е н и я  
н а  д в а  о с н о в н ы х  в и д а  гр у п п : з а к о н ы  и  п о д з а к о н н ы е .
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0 Приложения

Национальные особенности туристов

Этническая
группа

Отличительные черты 
характера

Традиционные 
предпочтения — 

«любят»

Относятся с 
осторожностью — 

«не любят»
Особенности этикета

Немцы
от отпуска ста
раются взять по 
максимуму

Педантичны, пун
ктуальны, относятся 
к жизни серьезно, на 
отдыхе тратят много 
денег

Любят театр, 
изучение обычаев, 
посещение базаров, 
прогулки на при
роде, петь народные 
песни

Опоздания, болтов
ню ни о чем, безот
ветственное отноше
ние к природе

Если вы делаете 
презенты, важно, 
чтобы подарки не 
повторялись (разные 
руководителю и под
чиненным)

Австрийцы Консервативны, 
застенчивы, учтивы, 
веселы и добродуш
ны

Подшучивать над 
собой и в компании, 
говорить о мировой 
политике, хорошо 
поесть и выпить

Непочтительное от
ношение к уважае
мому человеку 
(с титулом, званием)

Быстро переходят на 
«ты», не скрывают 
личную жизнь

П о л я к и

руководствуются 
девизом «качество 
жизни — в ценно
стях души: свобода, 
честь, радость 
жизни»

Расчетливость, гиб
кость, приспосабли- 
ваемость

Ценят коллективизм, 
любят импровизи
ровать и в работе, и 
на отдыхе; любят по
сетовать на жизнь; 
русскую классиче
скую литературу

Не любят гипер
маркеты, ленивых 
людей

При приветствии, 
как все европейцы, 
приподнимают шля
пу и слегка кланя
ются; дамам целуют 
руку

Испанцы
не назначают 
никаких встреч и 
мероприятий на 
полдень

Открыты и га
лантны, обладают 
чувством юмора, 
энергичны и часто 
не п р еде казуемы, 
общительны

Любят праздники, 
зрелищные меро
приятия (корриды, 
фейерверки и пр.), 
танцы, песни, азарт
ные игры, любят 
отдыхать с семьей

Если вы не дослуша
ете своего собесед
ника до конца или 
перебьете его, это 
будет воспринято 
как верх неуваже
ния

Предпочитают 
командные формы 
бизнеса и досуга, 
посредственное от
ношение к англий- 
скомуязыку

Французы
с симпатией отно
сятся к русским

Общительны, акку
ратны, трепетно от
носятся к Франции и 
всему французскому, 
не отличаются зако
нопослушностью

Любят новшества и 
выдумки, интимную 
обстановку, тихую и 
далекую от большого 
города, очень любят 
заниматься спортом

Недолюбливают 
англичан и амери
канцев, не любят 
сильных рукопожа
тий и одолжений

В начале знакомства 
обязательны офици
альные обращения; 
на ужин принято 
опоздать на четверть 
часа

Англичане
главное для них — не 
дать себе скучать

Осторожны, редко 
проявляют эмоции

Предпочитают 
активный отдых с со
ревнованиями и со
стязаниями, стремят
ся выиграть, любят 
острые ощущения

Не любят неофи
циальных обраще
ний, громкую речь 
воспринимают как 
невоспитанность

Четко определен 
круг презентов пар
тнерам (блокноты, 
календари, зажигал
ки, алкоголь и сыр)

Шведы
5-недель отпуска — 
максимум солнца, ак
тивности и пользы

Приверженцы 
трудовой этики, 
много работают, 
законопослушны, 
особое отношение к 
одиночеству

Рабочую обстановку 
они любят чере
довать с отдыхом, 
охотно занимаются 
спортом, особенно 
спортивным ориен
тированием

Не терпят расхля
банности и пани
братства

Встречи предпочи
тают в помещении, 
назначают заранее
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Этническая
группа

Отличительные черты 
характера

Традиционные 
предпочтения — 

«любят»

Относятся с 
осторожностью — 

«не любят»
Особенности этикета

Итальянцы Гостеприимны, 
хитры, галантны, 
демократичны в 
одежде

Очень любят шу
тить, особенно над 
« руссо туристо », 
очень любят кофе

Большинство не 
любят сухие вина, 
консервативны

Как правило, не вла
деют иностранными ? 
языками, часто ис
пользуют жесты

Греки Умные, энергичные, 
неорганизованные, 
страстные и темпе
раментные

Любят развлечения, 
праздники, богатые 
застолья, путеше
ствия, уик-энды

То, что напоминает о 
всем турецком, даже 
кофе по-турецки

Не приемлют до
рогие и личные 
подарки, часто при
глашают в ресторан 
или театр

Швейцарцы Точны, элегантны Любят чистоту, 
любят сыр, праздни
ки, горы и музыку 
альпийских рожков

Неожиданные ви
зиты

Дамам рук не целу
ют, визит наносят, 
принося с собой 
цветы

Турки Веселы, дружелюб
ны, гостеприимны; 
набожны; вспыль
чивы

Чтят национальные 
традиции; любят 
торговаться во всем, 
футбол, бани и сауну

Не приемлют неува
жительного отно
шения к старшим и 
религии

При входе в мечеть 
или дом снимают 
обувь, женщины не 
должны быть одеты 
вызывающе

Американцы
руководствуются

Деловиты, искрен
ние патриоты;

Любят вечеринки для 
бесед и общения,

Не приняты переры
вы и перекуры

Женщин восприни
мают как партнеров

девизом
«время — деньги»

говорят громко, 
смотрят при беседе 
«в упор» (ждут этого 
от других)

любят комфорт и 
обо всем судят по 
стоимости, любят 
путешествовать по 
своей стране

на работе, не дают в 
долг деньги, нена
видят чопорность и 
официальность

или как конкурентов

Японцы
слово «да» обознача
ет, что вас поняли, а 
не согласие с вами!

Очень дисципли
нированны и от
ветственны, музы
кальны, вежливы и 
пунктуальны

Любят экскурсии, 
фотографируют и 
записывают на ви
деокамеру экскур
сионные объекты, 
любят природу

Их мало интересуют 
пляжный отдых за 
границей

Партнерам не сле
дует дарить цветы и 
открывать подарок 
при дарителе

!
Китайцы Дружелюбны и об

щительны, гостепри
имны, предупреди
тельны и вежливы

Очень любят 
фотографироваться, 
особенно с детьми, 
девушками и на 
фоне
достопримечатель
ностей

Число 4 и все, что с 
ним связано, вплоть 
до номеров и этажа 
в отеле

Приняты обращения ? 
по фамилии, сначала | 
церемониально от
казываются от уго- | 
щения или подарка | 

1
!!

Бразильцы Сентиментальны, 
деликатны, жизне
любивы и отзывчивы

Любят футбол и ба
скетбол, пообщаться 
и неспешно побесе
довать

Не приемлют 
загорать на пляже 
топлес

Искренне обижают
ся, когда о Бразилии 
отзываются плохо

СО
О
со
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Формы проведения карнавалов в странах мира и России

Страна Название и 
тематика

Районы проведения 
и города-участники

Особенности организации, 
интересные факты

И тали я В ен ец и ан ски й
к арн авал

В енец и я
(с 998 г.) еж егод н о  отм еч а
ется  в н ачал е ф евр ал я

В честь  усп еш н ого  зав ер ш ен и я  оп ер ац и и  по 
в о звр ащ ен и ю  девуш ек, зах в ач ен н ы х  х о р в ат
ским и  п иратам и , бы л ор ган и зо в ан  праздн и к. 
О тсю да б ер ет  н ачало  к ар н ав ал  м асок

j
И стори ч еская
к остю м и рован н ая
регата

В енеция, Гранд-канал Т ради ци он но  п роходит с 1489 г., к о стю м и р о 
ван н ы й  п ар ад  встречи  корол евы  К и п ра  (от
рек л ась  от п рестола  в п ользу  В ен ец и ан ской  
республики)

М узы кальн ы й
кар н ав ал

В иаред ж и о  (Версилия) В ф ев р ал е  устраи ваю тся  п разд н и ч н ы е  ш естви я  
и р азл и ч н ы е конкурсы , м аскарады

К остю м и рован н ы й
ф утбол

Ф лорен ц ия, с 1530 г. И стори ч ески й  сп ектакль  н а  площ ади  С анта- 
К роче

А пельси новы е бои 
(в прош лом  —  ф а 
солевы е)

И вр ея  (П ьемонт), с 1195 г. Э та тр ад и ц и я  б ер ет  свое  н ачало  с тех  врем ен , 
когда, п ротестуя  п ротив  дворян ск ого  п рава  
п ер во й  брач н ой  ночи, н ек ая  В иолетта о тру 
би ла голову  своем у  господин у  и броси л а  ее  с 
балкон а

Герм ания «Герм анское ш у
товск ое  кольцо»

Ю го-восток  страны , Ульм С об и рает  до 14 ты с. участн и ков  в экзо ти ч ески х  
костю м ах

К ар н ав ал  культур Б ерлин Участвует 70 стран , каж д ая  —  сам остоятельно  
ф и н ан си р у ет  свои  вы ступ лен и я, дел ая  «пода
рок» городу

Б ельгия К ар н ав ал  ап ел ь
си нов

С редн евек овы й  город 
Б енш

Т ради ци я с XIV в., главны е герои  — Ж и л л и  
(дети и взрослы е, тан ц о р ы  в костю м ах  и с 
п лю м аж ем  и з п ер ьев  на голове), р а зб р а с ы в а 
ю т в толпу  ап ел ьси н ы  н а  счастье. П раво  бы ть 
Ж и л л ем  п ер ед ается  по наследству

Ш вей ц ари я «К арнавал  чудо
вищ »

С редн евек овы й  город 
Л ю ц ерн

П роходит в ф евр ал е , у частн и ки  :— п ер со н аж и  
и звестн ы х  ф и льм ов  у ж аса

К ар н ав ал  Fasnach t Базель, 
с 1356 г.

Н ачи н ается  н е  до, а после н ачал а В еликого 
П оста, т. е. почти  н а  н еделю  п о зж е  остальны х. 
Н азв ан и е  св язан о  с faseln, о зн ачаю щ и м  п лодо
роди е

Ф р ан ц и я Л и м он н ы й  к а р н а 
вал

Л азурн ы й  Берег, М ен тон а И з отборн ы х  ли м он ов  (они ц ветут зд есь  к р у 
глы й год) созд аю тся  стар и н н ы е  корабли , сред 
н евек о вы е  зам ки , тем ати ч еск и е  скульптуры

Ц веточ н ы й  к а р 
н авал

Л азу р н ы й  берег, Н иц ца —

Д ан и я К ар н ав ал  м аги и  и 
волш ебства  M agic 
in  the  air

О льборг (Аалборг) О дин  их к руп н ей ш и х  в С евер н о й  Е вропы  
(май). К ар н ав ал ьн о е  ш ествие, детск и й  парад, 
ш оу ти н эй д ж ер о в  и другое под деви зом : «Ф ан 
тази я , энерги я, творчество»

Ч ехи я П р азд н и к  П яти л е
п естковой  Розы

Ю ж н ая  Б огем ия, 
г. Ч еск и  К румлов

В ден ь  летн его  солнц естояни я , средн евековы й  
к ар н ав ал  с ф акел ьн ы м  ш ествием , р ы ц ар ск и м и  
турн ирам и , и сто р и ч еско е  к о стю м и рован н ое  
шоу, я р м ар к а
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Районы проведения 
и города-участники
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И сп ан и я Ф ести валь  «Ф ла
менко»

П овсем естн о Т еатрал и зован н ы е п рограм м ы  с ф рагм ен там и  
и стори и  сред н евековой  И спан ии , р ы ц ар ск и е  • 
бои

j

1

Ф ести валь  «Рим ля
не и К ар ф аген ян е»

М урсия, 
г. К артахен а

10-дневная и н сц ен и р о в к а  собы ти й  2-й П ун и 
ческой  вой н ы  (поход Г аннибала в И талию , сол
датск и е  пиры , свадьба Г аннибала и др.), п арк  
аттракц и он ов , ярм арк а , «ведьм и нски й  поезд», 
ф ей ер в ер к и , ц ер ем о н и и  со св ящ ен н ы м  огнем

| «Гонки с бы кам и» П ам плон  (Севилья) П роходит н а  п р азд н и к  С вятого  Ф ерм и н а. Ж и 
тели  и тури сты  участвую т в заб еге  с бы кам и  по 
улицам  города

К ар н ав ал  н а  Т ен е
р и ф е

К ан ар ск и е  острова, 
П уэрто-де-ла Крус и С анта- 
Крус

К а р н а в а л — р ек орд см ен  в м и р е  по числу участ
н иков

В еликобри - 
тан и я

К ар н ав ал  в 
Н оттинг-Х илле

Л ондон, один  и з сам ы х 
м асш таб н ы х  уличны х 
п р азд н и ко в  в Е вропе

П роходит в дн и  так  н азы в аем ы х  B ank  H olidays 
в конц е лета. Его и н и ц и ато р ам и  бы ли  ч ер н о к о 
ж и е  эм и гран ты  из Т ринидад и други х  « к ар н а
вальны х» стран

Ф ести валь  и м ен и  
Робин  Гуда

Н о тти н гем ш и р  Ш ервуд
ски й  лес  с «рези ден ц ией »  
сам ого зн ам ен и того  р а з 
бой н и к а

П редставляет  и д еал и зи р о в ан н ы й  об раз 
«старой  веселой  Англии», ш ан с п ри косн уться  
к  легенде

Ф ести валь  Т рубо
чистов

г. Рочестер, 
(с 1735 г.)

С 29 ап рел я  по 1 м ая
п освящ ен  окон ч ан и ю  отоп ительн ого  сезон а  
(печного): п ар ад  и бал  трубочистов , я р м ар к и  и 
н ародн ы е гуляния

Ч или М и сти ч ески й  ф е 
стиваль

г. А ндакольо П освящ ен  п р азд н и ку  святой  Д еве  Розе (М а
рии). Р и туальн ы е танцы , рел и ги о зн ы е  ш ествия, 
к онн ы е скачки , п етуш и н ы е бои  соби раю т ж и 
телей  соседн и х  стран  Л ати н ской  А м ери ки

Я пония П арад  на 
М идосудзи

г. О сака, бульвар М идосуд
зи  (аллея п ротяж ен н остью  
4,5 км, о б саж ен а  и ск о п ае 
м ы м и д ер ев ья м и  гинкго)

Т ем ати ка еж егод н о  м ен яется , проходит осен ью  
в честь  «П ланов XXI века» по п ревр ащ ен и ю  
О саки  в культурны й к осм оп оли ти чески й  город. 
У частвует 100 ком ан д-участни ц  р азн ы х  н ац и о 
н альн ы х культур

СШ А Зи м н и й  к ар н ав ал Ш тат К олорадо Гонки н а  к ол есн и ц ах  и хок кей  с м етлой

П арад  дом аш н их  
ж и в о тн ы х

Ш тат И лли ной с Ш естви е в м аск арадн ы х  костю м ах  с д о м аш н и 
м и питом ц ам и

Ф ести валь  М ел- 
А рта

Ш тат К ал и ф орн и я , в П а
садене

Р осп ись асф ал ьта  городских  площ адей , и н стал 
ляц и я  у хр ам а  С ан-Х осе (создание и р а зр у ш е 
н ие м онахам и -будди стам и  п есочн ой  ц ветн ой  
мандалы )

i
В ест-И ндий ский
к арн авал

Н ью -Й орк,
Б руклин

Г ала-концерты  м узы ки  к ари б ск ой  м узы ки  
«сока» и «калипсо», д етск и й  п ар ад  в Д ен ь  Труда

«Дни к о н тр аб ан д и 
стов»

Ш тат Л уи зи ан а В сеобщ ий эн ту зи азм  вы зы вает  в о сп р о и зв ед е 
н и е  сю ж етов  п и ратск ой  и стори и  и зн ам ен и ты х  
корсаров
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Гренада К ар и б ск и й  к а р н а 
вал

С ен т-Д ж орж ес Ш естви е м аск арадн ы х  оркестров, п ар ад  д ья 
волов Д ж аб-Д ж аб , П ан орам е  калип со  —  м узы 
кальны е со р ев н о в ан и я

К ай м ан о 
вы  острова 
(В еликобри
тания)

К ар н ав ал  Б атабан о Д ж орж таун М олод еж н ы й  парад, сем ей н ы е развл ечен и я , 
м аск арад  и к ар н ав ал  на п ляж е (батабан о — 
«след ч ер еп ах и  н а  песке»)

Б рази л и я Б р ази л ьски й  к а р 
н авал

Р и о -д е -Ж ан ей р о В начале ф евр ал я , п освящ ен  вы ступ лен и ям  
тан ц евал ьн ы х  ш кол самбо. С ам ы й популярны й  
в м и ре  к ар н ав ал

Приложение 3

Ресурсы тематических парков развлечений стран мира

Название Расположение Особенности Полезная информация

Е врод и сн ей лен д  
(Франция) 
откры т в 1992 г.

В 40 м и н  езды  от П а р и 
ж а, н а  м етро  до к о н еч 
н ой  стан ц и и  M arne-L a 
-V allee /C hessy , 
на автобусе и з а э р о п о р 
та  О рли  Ш арль де Голль

Т ерри тори я  дели тся  н а  п ять  зон: 
главная улица в стиле начала XX в., 
Ф ан тази л ен д  с зам ком  сп ящ ей  
к расави ц ы , Ф р о н тьер л ен д  — стр а 
н а  ковбоев, А двантю рлен д  —  с 
п и ратам и  и з д и сн еевск и х  мульт
ф ильм ов, Д и ск авер и л ен д  —  ком 
п ью тер н ы е техн ологи и

В ком п лекс входят так ж е  
р азв л екател ьн ы й  ц ентр  
D isney V illage, более  10 
отелей  р азн о й  категори и , 
поля для гольф а, тен н и сн ы е  
корты

П орт А вен тура 
[Испания)

Золотой  берег, г. Салоу; 
доб раться  —  из Б ар се 
лоны  н а  поезде, а в то 
бусе

Р азделен  на п ять  частей , сти ли 
зо в ан н ы х  под С реди зем н ом орье, 
Д и ки й  Запад, М ексику, К итай  и 
П оли н ези ю . В п ар ке  более  40 ат 
тракц и он ов , и скусствен н ы й  п ляж  
и б отан и ческ и й  сад, кукольны й 
театр  для м алы ш ей

В п ар ке  н есколько  отелей  
и ресто р ан о в  н ац и о н ал ь 
н ы х  кухонь м ира. С ам ое 
зр ел и щ н о е  ш оу —  «Ф иеста 
А вентура» н а  воде

Е вроп а П ар к  
(Германия)

Рядом с городом  Ф р а й 
бургом

В н ем  более  100 аттракц и он ов , в 
том  числе «Тур вокруг Е вропы » на 
экск урси он н ом  поезде, «Ц арство 
ди н озавров» , «Л аби рин т в о ско 
вы х  ф игур» с сам ы м и  зн ам ен и ты 
ми европ ей ц ам и , копи я  ш ек сп и 
ровского  театр а  «Глобус»

Зд есь  н аходятся  сам ы е 
вы сок и е  в Е вроп е а м е р и 
кан ск и е  горки  «С еребрян ая  
звезда»: их вы сота  дости га
ет 73 м
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Название Расположение Особенности Полезная информация

М и р м оря 
(Австралия)

Рай он  Золотого  п о б е р е 
ж ья, в 3 км  от курорта  
Surfers Paradis

З д есь  есть  луна-парк , а м ер и к ан 
ск и е  горки , м орск ой  аквари ум

С ам ы й больш ой  водны й 
п ар к  в ю ж н ом  п олуш арии

С ан-С и ти  (ЮАР) В р ай о н е  Й о х ан н ес
бурга

С казо ч н ы й  город в ц ен тр е  
д р ев н его  вулкана, это зел ен ы й  
оази с . Ц ен тр  р азв л еч ен и й  — 
Superbow l, к а зи н о  Palace, н очн ое 
в ар ьете  E x travaganza, ак в ап ар к  
W aterw orld

О дин  и з к р у п н ей ш и х  в 
м и ре  ц ен тров  игорного  
би зн еса , зд есь  проходит 
еж егод н ы й  конкурс «М исс 
м ира», есть  спа-отель

М и р Д и сн ея  (США) Б лиз О рлан до  (ш тат 
Ф лорида, США)

Главная улиц а (ам ери кан ски й  
город начала XX в.) и четы ре  
тем ати ч еск и х  сектора: С трана 
п риклю чени й , ф ан тази и , буду
щ его  и и сто р и ч еская  тер р и то р и я  
Ф ронтиленд. С ам ы е и звестн ы е  
аттр ак ц и о н ы  — «Л агуна С ем и  м о
рей», «В олш ебное королевство», 
«Э пкот-центр», в еч ер н и е  ш оу- 
п рограм м ы  и ф е й е р в е р к и

С ам ы й больш ой  в м и ре  —
11 322 га.
В составе  несколько  а к в а 
парков , G ato rlan d  (катание 
на ги ган тски х  черепахах), 
P leasu re  Is land  (клубы  и р е 
стораны , кол есн ы й  пароход 
в рем ен  М ар к а  Твена)

ВиЬаНапс!
(ОАЭ)
откры т в 2006 г.

В пусты не, н едалеко  от 
столиц ы  О АЭ Д убай

В составе  ш есть  тем ати ч еск и х  
зон , более  40 аттрак ц и он ов , 
в о зм о ж н о сть  н аблю дать  зап уск  
ш аттла

К ры ты й  горн ол ы ж н ы й  
ц ен тр

С ан та-п ар к  (Ф ин 
ляндия)
откры т в 1999 г.

L'  ' \

Б лиз Р ован и ем и  (Ла
пландия)

Р азв л екател ьн ы й  ц ен тр , п о 
стр о ен н ы й  в глубине ги ган тской  
п ещ ер ы  «С ю вясен ваара» , ск а зо ч 
н ы е  тон нели , к атан и е  с С анта- 
К лаусом

Е ди нствен ны й  в м и ре  за 
п олярн ы м  кругом

К ап и тан  В рунгель 
(Россия) 
о ткры т в 2002 г.

Гелендж ик Р азделен  н а  тр и  части: эк стр е 
мальная, сем ей н ая  и  детская .
В п ар ке  колесо  о б о зр ен и я  (80 м)

Зд есь  сам ая  больш ая в 
России  ам ер и к ан ск ая  горка 
(46 м)



Ответы на тестовые задания

Раздел I

Глава 1:1 — а; 2 —  б; 3 — б; 4 —  а; 5 —  а.
Глава 2: 1 —  в; 2 —  б; 3 —  б; 4 —  а.
Глава 3: 1 —  б; 2 —  а; 3 —  а, б, в, г, е, ж .
Глава 4: 1 — в; 2 —  в; 3 — б; 4 —  а; 5 —  б,в.

Раздел II

Глава 6: 1 — а; 2 —  б; 3 — б; 4 —  а; 5 —  в; 6 — в; 7 —  а; 8 — б, в 
Глава 7: 1 — б, в; 2 —  б; 3 — б; 4 —  а; 5 —  а, б; 6 — а; 7 —  в; 8

10 —  а, в, г, е, б, д
Глава 8: 1 — в; 2 —  в; 3 — б; 4 —  в; 5 —  б; 6 —  а; 7 — в; 8 — б; 9 - 

И  —  г.

Раздел III

Глава 12: 1 —  в; 2 —  б; 3 —  а; 4 —  а; 5 —  б; 6 — б 
Глава 13: 1 — в; 2 —  б; 3 — б; 4 —  в; 5 —  в; 6 — в; 7 — а

Раздел IV

Глава 14:1 —  а; 2 —  б; 3 —  б; 4 — а; 5 —  а; 6 — в; 7 —  б; 8 —  в; 9 -
11 —  б; 12 — а; 13 — а; 14 — в; 15 — б; 16 — б; 17 — в; 18 — в; 1 9 
2 1 —  в; 22 — а; 23 —  в; 24 — а; 25 — г; 26 —  а, г; 27 —  б; 28 — а; 29 -  
3 1 — 6; 32 — в.

Глава 15: 1 —  б; 2 —  а; 3 —  а; 4 —  б; 5 —  б; 6 — б; 7 —  в.
Глава 16: 1 — б; 2 —  а; 3 — б; 4 —  б; 5 —  б; 6 — а; 7 —  а.
Глава 17: 1 —  б; 2 —  б; 3 —  а; 4 — в; 5 — в; 6 — а; 7 —  в; 8 —  г.

Раздел V

Глава 19: 1 — а; 2 —  в; 3 —  б; 4 —  в; 5 —  а; 6 —  а; 7 —  б; 8 -  
10 — в.

— а; 9 — а; 

- а ;  1 0 — д;

б; 10 — а; 
в; 20 —  6; 
б; 30 — г;

а; 9 — а;
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