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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РЫНКА ТРУДА НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ  

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

В статье рассмотрены основные тенденции в сфере регулирования рынка труда на примере раз-

ных стран согласно отчетам Doing Business группы Мирового банка, в частности, законодате-

льное закрепление продолжительности рабочего времени; выделены факторы, влияющие на ак-

тивизацию или снижение спроса на туристические услуги в зависимости от традиций професси-
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ональной деятельности, принятых в разных обществах, среди которых ключевое значение приоб-

ретает количество свободного времени, которое потенциальный путешественник готов посвя-

тить отдыху и рекреации. На примере Украины показано, как увеличение периода формального 

образования и повышение пенсионного возраста влияют на структуризацию предложения рабо-

чей силы, производительность и инновационность и, как следствие, – появление новых комплеме-

нтарных видов туризма, возникающих по причине невозможности потребления традиционного 

продукта. На основе выборки стран ЕС и их главных торговых партнеров обоснована зависи-

мость между структурой категории национального туризма (в совокупности представляющего 

внутренний и въездной туристический потоки) для краткосрочных и среднесрочных туров и лоя-

льностью трудового законодательства. Выявленные зависимости предлагается использовать в 

процессе планирования стратегий организаторами путешествий и органов государственной вла-

сти, отвечающих за реализацию социальных программ. 

 

Ключевые слова: рынок труда, трудовое законодательство, занятость, спрос на туристические 

услуги, национальный туризм, свободное время. 
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THE INFLUENCE OF THE LABOUR MARKET REGULATORS ON THE DEMAND 

STRUCTURE OF TOURISM SERVICES 
 

The article aims to identify the relationship between the degree of the labour legislation loyalty and the 

demand for travel services, which can be used by travel organizers as the basis for the development of 

strategies and national social programs. The following tasks were set: 

to highlight the signs that distinguish tourism services from other goods and services in the context of the 

formation of demand and the provision of consumption in case of existent purchasing power; 

to describe the current trends in the tourism market, in particular, the interdependence between innova-

tion and market volatility; 

to analyse the factors influencing the stimulation or decrease in demand for tourism services, depending 

on the traditions of professional activity adopted in different societies, among which the amount of free 

time that a potential traveller is ready to spend on rest and recreation is of key importance; 

to substantiate the effectiveness or unacceptability of the most popular labour market regulators in the 

field of employment and legal support, which have the greatest impact on the volume and structure of 

tourist flows. 

The correlation between the state of the labour market and tourist demand was assessed on the basis of 

individual groups of components which influenced on the formation of market demand for tourist services 

within the global economy and the national economy systems. For the analysis, statistical data from Eu-

ropean countries at the macroeconomic level and analytical reports from the World Bank Group («Doing 
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Business») were used. By comparing the measured indicators of employment and household income and 

the prevailing patterns of consumer behaviour, relationships were found between certain aspects of state 

social policy and the decline in demand for tourism services, as well as factors that determine the struc-

ture of the national tourism category. Four directions were considered: 1) peculiarities of tourist services 

consumption and their influence on the formation of supply and demand in the market; 2) current trends 

in the international labour market and their resulting contribution to the system of national regulators; 3) 

the range of aspects of state policy in the field of employment and education, which determine the aggre-

gate demand for tourism services; 4) assessment of the structure of tourist flows based on the social com-

ponent. 

Based on the analysis of the components that influence the formation of demand for tourist services, the 

factors of influence were ranked: the established way of life is in the priority, as it determines the balance 

between professional and personal realization, and labour legislation in different countries consolidates 

the established business practice. The second important factor is the real distribution of free time, which 

is associated with both the local labour market policy and social security, and especially the national ed-

ucation system – despite various innovations unfavourable for the stability of the traditional economic 

environment, it remains the main source of intellectual capital generation. Thirdly, the key features of the 

consumption process (and, to a lesser extent, production) of tourist goods and services require revision 

and addition of the classical terminology, since a significant number of new types of tourism and recrea-

tional methods have appeared. The fourth is the current structure of the national tourism category, re-

flecting the preferences of travellers within the country and abroad. This structure should be taken into 

account by travel organizers. 

It has been proven that certain labour market regulators have a direct impact on the formation of demand 

for tourism services in the category of national tourism; more loyal labour legislation with some elements 

of risk favours an increase in the tourism services consumption, and excessively artificial retention of the 

given structure of the labour market leads not only to negative social trends, but also significantly reduc-

es the potential of domestic tourism. Accordingly, temporary and formal restrictions as employment regu-

lators lead to a drop in productivity, deterioration of innovativeness and, as a consequence, lost of in-

comes of the population, – all these slow down the development of recreational infrastructure. Prospects 

for further research are to test the hypothesis of a proportional correlation between labour market de-

regulation and an increase in demand for tourism services, considering the stratification of the studied 

objects (countries, regions, population groups) on the basis of several independent attributes reflecting 

general trends of similar national markets. 

 

Keywords: labour market, labour legislation, employment, demand for tourism services, national tourism, 

free time. 

 

Введение. Параметры спроса на туристи-

ческие услуги, помимо уникальных характе-

ристик каждого национального рынка, фор-

мируются на основе общемировых тенден-

ций, которые в разные периоды охватывали 

уровень дохода населения, преобладание аг-

рарного или, наоборот, индустриального 

производства для специальных видов туриз-

ма, деловую репутацию и привлекательность 

для иностранных инвесторов. Сегодня одной 

из главных характеристик возможностей по-

тенциального потребителя туристических 

услуг является, при прочих равных условиях, 

наличие свободного времени, что в свою 

очередь определяется практикой регулирова-

ния рынка труда и особенностей трудоуст-

ройства в отрасли либо сфере профессиона-

льной реализации. 

Теоретические и практические аспекты 

влияния занятости, в более широком пони-

мании – политике на рынке труда, ближе все-

го к тематике данной статьи можно выделить 

в следующих работах. С. А. Боголюбова обо-

сновывает значимость потребительского 

спроса на формирование рынка внутреннего 

туризма и отмечает, что «объективным фак-

тором увеличения потребительского спроса... 

является увеличение свободного времени» [1, 

с. 41]. Также утверждается, что снижается 

эластичность спроса по цене на туристичес-

кие услуги, но отметим, что это справедливо 

не для всех туристических услуг, хотя автор 

исследования права в том, что по степени 

приносимой полезности становится сложнее 

подобрать замену туризму.  

Е.В. Лукин и др. [2] разработали модель, 
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позволяющую рассчитать совокупный эф-

фект влияния на национальную экономику, 

который возникает благодаря стимулирова-

нию потребления туристических услуг на 

внутреннем рынке. Проблемы трудовой заня-

тости студентов рассматривала 

А.В. Варламова [3], в частности, отмечая во-

зрастающую тенденцию к совмещению обу-

чения и занятости и необходимости приведе-

ния в соответствие трудового законодательс-

тва сложившимся социальным тенденциям. 

На рынке труда сформировался спрос на сот-

рудников с так называемым «промежуточ-

ным уровнем квалификации», который уме-

ньшает предложение рабочих мест. В странах 

с более приспособленным под потребности 

учащихся трудовым законодательством это 

явление носит в основном сезонный харак-

тер, в ином случае это явление постоянно и 

также может приводить к социальной напря-

женности.  

А. Альварез-Суса [4] предлагает класси-

фикацию отрицательных факторов, которые 

влияют на падение туристического спроса в 

европейских странах. Ученый выделяет три 

группы таких предпосылок: финансовые 

ограничения; ограничения, связанные с нех-

ваткой свободного времени из-за профессио-

нальной деятельности; отсутствие свободно-

го времени в связи с семейными обстоятельс-

твами. П. Ли-Цин [5] приводит базовые хара-

ктеристики виртуального туризма и объясня-

ет популярность данного вида на замену тра-

диционному туризму как результат нехватки 

свободного времени. Менее раскрытой в исс-

ледованиях ученых из разных стран является 

тема причинно-следственных связей между 

образом жизни и трудовой деятельностью, 

оказывающих влияние на туристический 

спрос (хотя различные социальные аспекты 

данной взаимосвязи исследованы наиболее 

полно), чему и будет посвящена данная рабо-

та. 

Целью статьи является выявление взаимо-

связи между степенью лояльности трудового 

законодательства и спросом на туристичес-

кие услуги, что может быть использовано в 

качестве основы стратегий развития органи-

заторов путешествий и национальных социа-

льных программ. Необходимо решить сле-

дующие задачи: 

выделить признаки, отличающие туристи-

ческую услугу от остальных товаров и услуг, 

в контексте формирования спроса и обеспе-

чения возможностей потребления при нали-

чии покупательной способности; 

охарактеризовать современные тенденции 

на рынке туристических услуг, в частности, 

взаимосвязь между инновационной состав-

ляющей и неустойчивостью рынка; 

обосновать действенность либо неприем-

лемость наиболее популярных регуляторов 

рынка труда в сфере занятости и правового 

обеспечения, имеющих наибольшее влияние 

на объем и структуру туристических пото-

ков. 

Основная часть. Оценивать взаимосвязь 

между ситуацией на рынке труда и туристи-

ческим спросом будет корректно с учетом 

выделения отдельных групп составляющих 

процесса формирования туристического 

спроса в пределах глобальной экономики и 

системы национального хозяйства. Одни те-

нденции являются общими для всех стран, 

участвующих в международном разделении 

труда, другие присущи региональным или 

локальным экономическим системам. Мы 

предлагаем рассмотреть четыре группы фак-

торов. 

1. Особенности потребления туристиче-

ских услуг и их влияние на формирования 

спроса и предложения на рынке. Одной из 

ключевых особенностей туристической услу-

ги является ее неотделимость от места пре-

доставления, собственно потребителя и мо-

мента (времени) оказания – это наиболее 

универсальные отличительные черты. Тра-

диционные туристические услуги (об опре-

деленных инновациях, частично опроверга-

ющих данные характеристики, будет сказано 

позже) невозможно складировать в качестве 

запасов, а если изменить время и/или место 

посещения, то это будет уже другое восприя-

тие и другие впечатления.  

Поэтому помимо определенного уровня 

дохода и заинтересованности (что актуально 

для приобретения всех коммерческих това-

ров и услуг), покупателю необходимо иметь 

в наличии необходимый промежуток време-

ни, в течение которого, собственно, и проис-

ходит потребление. Причем к этому отрезку 

времени предъявляются собственные требо-

вания: целостность (то есть пакетный тур 

длиной в восемь, например, дней нельзя раз-

бить на подпериоды меньшей длительности и 

посещать другую страну или регион с пере-

рывами, и крайне нежелательно для здоровья 

прерывать программу санаторно-курортного 
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лечения), эмоциональная и ментальная вов-

лечённость не ниже определенного уровня 

(турист не получит удовольствия от отдыха, 

если будет пытаться решать рабочие вопросы 

и быть постоянно на связи, отвлекаясь на 

внешние раздражители, как бы «взятые» с 

собой проблемы. В таком режиме переклю-

чения человек психологически устает даже 

больше, чем в обычный рабочий день. Нере-

дки отзывы путешественников, которые 

утверждают, что долгожданный отдых уто-

мил их намного больше, как если бы они не 

покидали привычное окружение. Речь идёт 

не о физической, а именно психоэмоциона-

льной перегрузке, которая тесно связана с 

острой нехваткой личного времени и синд-

ромом профессионального выгорания, чрез-

вычайно распространенного в последние два-

три десятилетия среди работников умствен-

ного труда и руководящего состава предпри-

ятий, безразлично к какой отрасли они при-

надлежат.  

Относительно недавно схожие тенденции 

стали формироваться и в среде самозанятых. 

Туристические компании, работающие как на 

внутреннем, так и международном рынке, 

однажды отреагировали на это сокращением 

средней продолжительности тура – от мак-

симума в 3-4 недели до 1-2 недель и введени-

ем в обиход понятия тура выходного дня. 

Данные нововведения оказались полезными 

для транспортных компаний, так как количе-

ство рейсов по всем направлениям увеличи-

лось в несколько раз, а также поставщиков 

основных и сопутствующих переменных 

услуг (т.е. прямо зависящих от количества 

обслуживаемых покупателей) – посредников 

в разрешении бюрократических процедур 

(оформлении виз и т.п.), производителей су-

вениров, компаний, предоставляющих в аре-

нду специальное оборудование для разных 

видов туризма, и некоторых других.  

Для представителей принимающей сторо-

ны, наоборот, возросла рекреационная нагру-

зка на природную среду и объекты инфраст-

руктуры, стали быстрее вырабатываться ре-

сурсы, подверженные более сильному износу 

из-за частой смены посетителей. Классичес-

кий пример – обслуживание гостиничных 

номеров: чем большее количество гостей по-

селяется в номере в течение некоторого пе-

риода времени, тем затратнее его уборка и 

подготовка к следующему визиту при неиз-

менном доходе за сутки проживания. Сейчас 

практически все гостиницы и аналогичные 

учреждения, оказывающие услуги по вре-

менному размещению, устанавливают каска-

дную систему скидок в зависимости от дли-

тельности проживания. Очень явно этот про-

цесс виден на Airbnb – международной плат-

форме, объединяющей собственников не-

движимости – непрофессиональных отелье-

ров. Но, кроме дополнительных расходов и 

сложностей в обслуживании постоянно сме-

няющих друг друга потоков туристов, кото-

рые несут организаторы путешествий и пред-

ставители принимающей стороны, для самих 

отдыхающих подобный ритм также неблаго-

приятен.  

С другой стороны, короткие недельные 

промежутки в разные сезоны, на которые 

сейчас принято разбивать ежегодный отпуск, 

дают хоть какую-то возможность приобрести 

тур людям, которые не могут приостановить 

свою профессиональную деятельность на 

целый месяц, и частично снижают пиковую 

загрузку в традиционное отпускное время.  

Однако туризм в целом перестал выпол-

нять одну из своих основных функций – 

оздоровления и восстановления работоспо-

собности, что в свою очередь привело к пос-

тепенному, в течение нескольких десятиле-

тий, латентному снижению производитель-

ности труда и эффективности принятия ре-

шений. Казалось бы, это утверждение пара-

доксально – с внедрением инновационных 

технологий, почти полной автоматизацией и 

механизацией трудозатратного производства 

(по крайней мере, в развитых странах) долж-

но обязательно было бы высвободиться вре-

мя на отдых и личностное развитие населе-

ния, с одновременным ростом доходов это 

теоретически привело бы к значительному 

увеличению спроса на туристические услуги 

и другие товары и услуги, интерес к которым 

проявляется только после достижения опре-

деленного социального положения и расши-

рения личного пространства. Однако если 

измерять не фактический, а потенциальный 

спрос, то обязательно будет упомянут фактор 

отсутствия свободного времени как сдержи-

вающий или частично ограничивающий по-

казатель, причем обычно рост доходов обра-

тно пропорционален количеству часов в сут-

ках/неделе и дней в месяце/году, которые 

человек может потратить исключительно по 

собственному сценарию, не выпав при этом 

из информационного потока и не ухудшив 
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трудовые показатели. Поэтому в обществах с 

высоким уровнем дохода наблюдается безра-

достная тенденция увеличения продолжите-

льности рабочей недели и неоплачиваемого 

количества рабочего времени. 

2. Современные тенденции междунаро-

дного рынка труда и их результирующий 

вклад в систему национальных регулято-

ров. Степень влияния общемировых процес-

сов на параметры регулирования той или 

иной отрасли зависят от степени вовлеченно-

сти страны в структуру международной эко-

номики. Но более мобильные факторы прои-

зводства, к которым относится рабочая сила 

и интеллектуальный капитал, имеют низкий 

порог устойчивости и быстрее воспринимают 

изменения. В серии отчетов Doing Business 

отдельно рассчитывался индекс качества ра-

бочей силы и приводились сравнительные 

таблицы по всем исследуемым странам, где 

анализировались аспекты трудового законо-

дательства, деловой практики в сфере трудо-

устройства и политики поддержки работода-

телей и наемных сотрудников. Последний 

развернутый отчет датируется 2018 годом, 

т.е. приведенные в нем примеры охватывают 

2016-2017 гг. Но за исключением некоторых 

стран, о чем обычно упоминается в их персо-

нализированных характеристиках, ключевые 

положения остались прежними и до сегод-

няшнего дня – 40-часовая рабочая неделя, 

один или два выходных в неделю и т.д.  

Официально наиболее распространенной 

является 6-дневная рабочая неделя – в 

79,25% стран, принимавших участие в иссле-

довании; максимально 5,5 дней (т.е. часть 

предприятий устанавливают 5-дневную, 

часть – 6-дневную неделю) – в 11,7% стран; 

лишь 5 рабочих дней в неделю разрешает 

5,85% стран; и 3,2% стран официально не 

запрещают 7-дневную рабочую неделю, т.е. 

фактически работу без выходных, на усмот-

рение работодателя [6]. 

В отчетах 2019-2020 гг. подробные срав-

нительные таблицы уже не публикуются, хо-

тя по-прежнему существует раздел, посвя-

щённый оценке рынка труда и общемировым 

тенденциям в сфере занятости. Среди после-

дних особенностей регулирования сферы за-

нятости эксперты Doing Business выделяют 

следующие [7]: 

– слишком жесткая формализация трудо-

вого законодательства становится обремени-

тельной для частного сектора и приводит к 

повышению уровня безработицы, наиболее 

ярко выраженной среди молодежи и работа-

ющих женщин. Уменьшение возможностей 

для формального трудоустройства приводит 

к перетеканию рабочей силы в неформаль-

ный сектор. Напротив, легальные варианты 

комбинирования полного и частичного тру-

доустройства увеличивают совокупную заня-

тость; задачей для правительства является 

нахождение наилучшего равновесия между 

защитой работников от несанкционирован-

ных действий работодателей и нечестных 

практик в сфере занятости и обеспечением 

должной гибкости рынка труда; 

– в большинстве случаев, чем выше уро-

вень дохода государства, тем ниже степень 

регулирования рынка труда и отягощенность 

формальными процедурами, в частности, по-

дписания трудового договора и процедуры 

увольнения, но называются и исключения – 

например, Испания, Люксембург и Словения 

с усложненной процедурой найма; 

– акцентируется внимание на срочном 

трудовом договоре, который, с одной сторо-

ны, является существенным подспорьем для 

молодых специалистов, гарантируя первич-

ное трудоустройство и получение минималь-

но необходимого опыта, и защищает работо-

дателя от неквалифицированных сотрудни-

ков; с другой – также может стать инструме-

нтом манипулирования рабочей силой и не-

справедливой экономии на заработной плате. 

Здесь ключевым критерием оценки является 

запрет либо разрешение срочного контракта 

и установленная на законодательном уровне 

его минимальная длительность; 

– в развивающихся странах предприятия 

частного сектора предпочитают устанавли-

вать заработную плату лишь на уровне или 

немного выше определенного законом мини-

мума, иначе сокращается количество рабочих 

мест из-за нехватки общих фондов (отметим, 

что такая практика повсеместно используется 

туристическими предприятиями малого и 

среднего бизнеса в Украине). В Индонезии в 

одном из регионов рост минимальной ставки 

заработной платы на 10% спровоцировал па-

дение занятости на 0,8%, а в Турции субси-

дирование малоимущих работников не толь-

ко не привело к росту занятости или стиму-

лирования производственной деятельности, а 

еще и спровоцировало бюджетный дефицит. 

Выводом из этих примеров является следу-

ющее: разные способы дотаций и варианты 
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социальных выплат не решают проблему ни-

зкой деловой активности в долгосрочном пе-

риоде. Естественно, они могут и должны 

быть использованы для решения неотложных 

социальных проблем, но без поддержки реа-

льного сектора скорее приведут к инфляции 

и другим неблагоприятным последствиям 

искусственного увеличения денежной массы 

без подтверждения ее реальной стоимости 

товарами и услугами; 

– у сотрудников с большей свободой в 

выборе графика рабочего времени выше про-

изводительность труда. Вместе с тем, общее 

количество отработанных часов в определен-

ный период (сутки, неделю и т.п.) непосредс-

твенно на рабочем месте или вне его не дол-

жны превышать физиологически обуслов-

ленные нормы, после которых наступает 

усталость и профессиональное выгорание. В 

странах, где практика гибкого графика толь-

ко начинает внедряться, многие работодатели 

поддаются соблазну наращивать объемы за-

даний и повышать требования к качеству ра-

боты, так как формально сотрудник не может 

обосновать и предоставить хронометраж вы-

полнения ввиду физического отсутствия на 

предприятии. С массовым переходом на дис-

танционную систему в 2020 г. эта ситуация 

еще более обострилась, особенно для про-

фессий с нефиксированной оплатой. Ставки 

могут существенно различаться в зависимос-

ти от местного уровня жизни даже в преде-

лах одной страны, не говоря о переводе це-

лых подразделений в бедные страны, трудос-

пособное население которых имеет минима-

льно необходимый уровень квалификации. С 

проблемой качества обслуживания столкну-

лись, например, европейские и североамери-

канские авиакомпании, которые перенесли 

свои call-центры в развивающиеся страны 

Азии и Африки. Отсутствие языкового барь-

ера и крайне низкая себестоимость услуг вы-

глядели довольно привлекательно до того 

момента, когда обращения клиентов требова-

ли от персонала разумной инициативы и ло-

гических действий, а не простого следования 

инструкции. Каждый определенный уровень 

дохода населения и доступность качествен-

ного образования формирует определенный 

тип мышления и отношения к профессиона-

льным обязанностям, которого невозможно 

достигнуть без благоприятной социальной 

среды. К сожалению, это понимают далеко 

не все руководители транснациональных 

компаний, отчего единственным критерием 

эффективности до сих пор служит миними-

зация затрат; 

– 90% национальных экономик, принима-

вших участие в исследованиях, имеют уста-

новленную продолжительность рабочей не-

дели в 5-5,5 дней и, несмотря на последние 

исследования специалистов в сфере произво-

дительности труда, некоторые страны продо-

лжают повышать допустимые нормы. В 

2018-2019 гг. Австрия увеличила максималь-

ную продолжительность рабочего дня (с уче-

том сверхурочной работы) до 12 часов, рабо-

чей недели – до 60 часов, а Венгрия – макси-

мальное количество рабочих часов в году до 

400, т.е. примерно до 53-54 часов в неделю. 

Разумеется, это повлияло на количество сво-

бодного времени трудоспособного, соответс-

твенно образующего доходы домохозяйств, 

населения; 

– продолжительность ежегодного оплачи-

ваемого отпуска в среднем в мире составляет 

18,8 рабочих дней, причем самая высокая 

средняя длительность была отмечена в реги-

онах Ближнего Востока и Северной Африки 

(23,4 рабочих дня), странах Африки южнее 

Сахары (21,7 рабочих дня). В Гвинее, Ливии 

и Того ежегодный отпуск гарантируется в 

течение 30 рабочих дней. Хотя эти данные 

условны, так как в последнем регионе около 

90% населения заняты в неформальном сек-

торе. Наименьшая продолжительность в 

странах Азии и Тихоокеанского бассейна – 

около 11 рабочих дней. Соответственно, не 

только организаторы туров должны прини-

мать это во внимание при составлении паке-

тов, но и предприятия принимающей сторо-

ны, автоматически ориентируясь на темп жи-

зни и способы отдыха в своем окружении, 

могут ошибаться при установлении порогов 

насыщенности и интенсивности туристичес-

кого предложения для жителей стран с кар-

динально иным рабочим графиком. Необхо-

димо понимать, почему среднестатистичес-

кий турист из стран Азии будет стремиться к 

максимально насыщенной программе пребы-

вания за рубежом, активным видам рекреа-

ционной деятельности и высокому качеству 

обслуживания, а жители Европы отдыхают 

более размеренно и предпочитают индивиду-

альные поездки, а не пребывание в составе 

многочисленных туристических групп. Хотя, 

естественно, приведенные характеристики 

условны и не отражают все разнообразие 
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спроса, но они могут стать основой времен-

ного планирования и составления графиков 

пиковых нагрузок; 

– препятствия или строгий запрет на уво-

льнение наемных работников (за исключени-

ем случаев грубого нарушения трудовой ди-

сциплины) долгое время считался гарантией 

социальной стабильности и обеспечения за-

нятости. Действительно, если в определен-

ные исторические периоды в ряде стран на-

блюдались нарушения трудового законодате-

льства или вообще полное отсутствие мини-

мально необходимых норм обеспечения без-

опасности труда и гарантирования занятости, 

отсутствие поддержки профсоюзов, установ-

ление подобных запретов на уровне государ-

ства было подчас единственным способом 

защитить права наемных сотрудников. Сей-

час, отмечают эксперты, это становится пре-

пятствием для развития компаний и занятос-

ти молодежи. Как и в приведенных выше си-

туациях, мерилом разумности и обоснован-

ности тех или иных решений является их об-

ъективная оценка в соответствии с текущей 

социально-экономической ситуацией и дело-

выми обычаями в отрасли и национальной 

экономике в целом. Злоупотребления могут 

расти как со стороны работодателей, так и 

наемных работников. Но в целом для иност-

ранных инвесторов предпочтительнее рынки 

с меньшей степенью зарегулированности, так 

как бюрократические процедуры неминуемо 

останавливают инновации. Согласно отчету, 

более 70% стран с низкими доходами подде-

рживают усложненную процедуру увольне-

ния. Чем выше уровень дохода, тем лояльнее 

трудовое законодательство. Возможно, при-

чина кроется еще и в том, что в развитых 

странах население могут поддерживать госу-

дарственные и негосударственные социаль-

ные фонды, и временная безработица не при-

водит к катастрофическим последствиям. Но 

если рассматривать данную ситуацию с точ-

ки зрения психологической устойчивости 

потенциальных потребителей, то тратить до-

ходы семьи на путешествия (ведь туристиче-

ские услуги не являются продуктом первой 

необходимости) будут охотнее в странах с 

гарантированной занятостью, выплатами по-

собий по безработице, пенсионным обеспе-

чением, доступом к качественному образова-

нию и медицине и т.д. Чем больше уверен-

ность в собственном будущем, тем выше 

средняя цена покупки и вероятность отло-

женного спроса; 

– в странах с более гибким трудовым за-

конодательством меньше доля неформально-

го сектора. Во-первых, официальное утверж-

дение разнообразных форм занятости статис-

тически уменьшает количество фиктивно 

безработных; во-вторых, предприятия, если 

они действительно не злоупотребляют уво-

льнениями и занижением фонда заработной 

платы, стимулируют сотрудников быть прои-

зводительными и профессионально разви-

ваться в условиях высококонкурентного ры-

нка труда, таким образом расширяя свою де-

ятельность и выпуская инновационную про-

дукцию, что в свою очередь приводит к соз-

данию новых рабочих мест, претендовать на 

которые могут, ввиду увеличивающегося 

предложения, и менее опытные специалисты.  

В целом, суть рекомендаций сводится к 

следующему: если национальная экономика 

более-менее устойчива и нет серьезных соци-

альных проблем с занятостью, страхованием 

от непредвиденных обстоятельств, социаль-

ным обеспечением (совсем не обязательно 

наличие государственного пенсионного фон-

да или полностью бесплатного медицинского 

обслуживания, есть вполне надежные альте-

рнативы) и поддерживается политика вовле-

чения молодежи в эффективную трудовую 

деятельность, лучше работают менее регули-

руемые системы. Бесспорно, существуют ис-

ключения, но если учесть, что рейтинг Doing 

Business составляется прежде всего для инве-

сторов, то обоснование отказа от множества 

длительных и трудоемких формальных про-

цедур вполне обоснованно. 

Для туристической отрасли, точнее, нали-

чия устойчивого платежеспособного спроса 

на рекреационные услуги, большая часть 

критериев совпадает. Как и предполагалось, 

чем меньше потенциальный покупатель при-

вязан к рабочему графику в течение длитель-

ного периода и конкретным географическим 

локациям, тем активнее и чаще он будет пу-

тешествовать. Чем больше предлагается 

официально разрешенных форм занятости, 

частичной в том числе, тем выше доход до-

мохозяйств и больше средств на путешест-

вия. Чем больше поощряется инициатива и 

креативность на рабочем месте (это немину-

емо становится частью образа жизни и куль-

турой общества, или наоборот, выходит из 

них), тем шире ассортимент инновационных 

туристических услуг, который способен при-
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нять рынок. А такие продукты, как виртуаль-

ные путешествия (онлайн-посещения извест-

ных объектов или фестивалей, 3D-

визуализация, новые формы досуга в привы-

чном окружении, т.е. фактически без класси-

ческой составляющей определения туриста 

согласно ЮНВТО – потребления услуги в 

месте, отличном от места постоянного про-

живания), как раз способны поддержать от-

расль в условиях запрета на перемещения на 

дальние расстояния. Также виртуальные 

услуги не привязаны к официальному свобо-

дному времени – выходным и отпускам. По-

сетить сайты мировых музеев можно в любое 

время не выходя из дома, а сувениры приоб-

ретать в интернет-магазинах. Пока не все 

«инновационные туристы» понимают необ-

ходимость оплаты виртуальных ресурсов и 

процесс формирования их себестоимости, 

что уже привело к росту так называемого пи-

ратства – нелегального распространения кон-

тента и нарушения авторских прав, но, как и 

с любой инновацией, упрочнение правого 

фундамента – это вопрос времени. В услови-

ях локдауна 2020 года этот вопрос просто 

опередил другие, стимулировав разрешение 

ранее второстепенных проблем. Подчеркнем, 

что полная свобода действий со стороны ры-

ночных структур и почти полное отсутствие 

регуляторов снижает долгосрочный спрос на 

товары и услуги не первой необходимости, 

поэтому и для производителей, и для потре-

бителей туристических услуг важно ощуще-

ние защищенности и минимальные правовые 

гарантии, ставящие в равные условия всех 

участников рынка. 

3. Аспекты государственной политики 

в сфере занятости и образования, опреде-

ляющие совокупный спрос на туристичес-

кие услуги. Бесспорно, что стагнация нацио-

нальной экономики приводит к безработице. 

Тем не менее, если падение производства или 

поступлений в государственный бюджет от 

финансовых операций является более-менее 

ожидаемым и прогнозируемым, а не является 

следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (как, например, пандемии, масштабные 

природные катаклизмы или техногенные ава-

рии), разумно заранее выработать стратегию 

сохранения рабочих мест, в крайнем случае – 

создать резерв для будущих программ социа-

льной поддержки временно безработного на-

селения.  

Отрицательным примером долгосрочной 

стратегии является увеличение на год-два 

продолжительности среднего и высшего обу-

чения и повышения пенсионного возраста, 

что было применено и в Украине. Одна из 

целей, которая формально была достигнута – 

это препятствие выхода на рынок труда части 

потенциальных занятых с одновременным 

снижением нагрузки на пенсионный фонд – 

но общее предложение рабочей силы сумма-

рно почти не изменилось, так как выпускни-

ков вузов заменили несостоявшиеся пенсио-

неры. Помимо показательной реформы сфе-

ры образования и кратковременного сниже-

ния объема пенсионных выплат, данная ини-

циатива спровоцировала рост социальной 

напряженности среди старшего поколения и 

лишения части молодежи мотивации полу-

чать завершать полный цикл образования, 

особенно для учащихся из малоимущих се-

мей – для них главным критерием стала воз-

можность получить минимальные професси-

ональные навыки и начинать зарабатывать.  

В целом для национальной экономики в 

среднесрочном периоде проявился отрицате-

льный эффект: самая воодушевлённая и тру-

доспособная часть занятых (выпускники вы-

сших учебных заведений) не вышли вовремя 

на рынок труда, вместо них остались рабо-

тать сотрудники старшего возраста, которые 

как раз планировали завершать трудовой 

стаж и психологически не были ориентиро-

ваны на продление профессиональной деяте-

льности. По этой же причине они не повы-

шали квалификацию в последние несколько 

лет и, наиболее вероятно, уступали в теоре-

тических знаниях бывшим студентам. Сох-

ранив штатные единицы, предприятия недо-

получили свежие идеи, которые потенциаль-

но могли привести к инновациям.  

Но если причины пенсионной реформы 

вполне логичны и объяснимы необходимос-

тью заменить выплаты на поступления, то 

увеличение суммарного срока обучения – в 

разные годы среднюю школу заканчивали за 

11 или за 12 лет, срок обучения в магистра-

туре для большинства специальностей был 

увеличен с 1 года до 1,5 – 2 лет – не был обя-

зательным условием для перехода на евро-

пейскую кредитно-трансфертную систему. В 

странах ЕС, на опыт которых ориентирова-

лась Украина, есть примеры и годичной, и 

двухгодичной магистратуры без потери каче-

ства учебных программ (исключение состав-

ляют особые отрасли знаний, например, ме-
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дицина, суммарная длительность теоретичес-

кого обучения и ординатуры в Украине до 

сих пор меньше, чем в США и большинстве 

европейских стран). 12-летнее школьное 

обучение в тех государствах, где оно было 

принято десятилетия назад и устоялось с уче-

том лучшего опыта, предполагает, что дети 

поступают в школу в 5 лет (т.е. фактически 

начальная школа – это симбиоз детского сада 

и подготовительных групп), следовательно, 

подростки заканчивают среднюю школу в 

среднем в 17-18 лет (кто-то уходит раньше в 

колледж и получает среднее специальное об-

разование), затем обучаются на программах 

бакалавриата (3-4 года) и выходят на рынок 

труда в 20-21 год. Диплом бакалавра призна-

ется работодателями, и поэтому магистрату-

ра воспринимается как инструмент повыше-

ния квалификации после получения практи-

ческого опыта, а не как обязательная завер-

шающая составляющая.  

В Украине до сих пор, несмотря на после-

дние изменения в законодательстве, выпуск-

ники и работодатели, особенно среднего и 

старшего возраста, не воспринимают диплом 

бакалавра как подтверждение законченного 

высшего образования, и поэтому выпускники 

школ либо проходят полный цикл (12 лет в 

школе + 5,5-6 лет в университете), либо сразу 

уходят в училища/техникумы. С учетом того, 

что на 12-летний цикл в основном детей при-

нимают в школы с 6 лет – это связано с чере-

дой социальных вопросов и неподготовлен-

ной инфраструктурой, – общее количество 

лет обучения для выпускника вуза с 

01.09.2020 г. опять будет составлять 17,5-18 

лет, т.е. на рынок труда специалисты с ака-

демической подготовкой теоретически вый-

дут только в 23-24 года. Естественно, такие 

цифры многих не устраивали, и прежде всего 

самих молодых людей (в разные годы возв-

ращались к 11-летнему школьному образова-

нию). Кроме неопределенного социального 

статуса, «переобучение» существенно огра-

ничивает покупательную способность, в том 

числе туристических услуг. Средний возраст 

18-25 лет как раз очень привлекателен для 

организаторов путешествий – такие туристы 

хотя и предпочитают самые дешевые туры, 

но еще не предъявляют высоких требований 

к обслуживанию, высокомобильны, так как в 

основном еще не заводят семью, настроены 

позитивно и в будущем могут стать постоян-

ными лояльными клиентами. Следует учиты-

вать, что, как правило, молодые люди начи-

нают тратить существенную часть личного 

дохода на путешествия не сразу, а прорабо-

тав минимум 2-3 года. 

Также, учитывая возрастающую привер-

женность и необходимость дуального или 

вечернего образования, ежегодного прохож-

дения курсов повышения квалификации (яр-

ким примером здесь служит отрасль инфор-

мационно-коммуникационных технологий), 

искусственное увеличение сроков классичес-

кого, в том числе академического, образова-

ния воспринимается большинством молодых 

людей как забирающая наиболее плодотвор-

ное и творческое время навязанная государс-

твом услуга, за которую их родители или 

опекуны не обязаны платить. Если посмот-

реть на статистику поступлений на бакалав-

риат и в магистратуру, то с каждым годом 

уменьшается количество заявлений на соис-

кание степени магистра. Многие студенты 

предпочитают заочную форму обучения, 

чтобы как можно раньше начать трудовую 

деятельность, некоторые устраиваются на 

работу на 3-4 курсах бакалавриата. Академи-

ческое образование в таких условиях дейст-

вительно выглядит устаревшим.  

Программа средней школы, в свою оче-

редь, содержит много лишних элементов, 

которые не помогают структурировать зна-

ния по различным направлениям науки, а на-

оборот, пытается дублировать программы 

первых курсов вуза. И главное – опыт, кото-

рый оказался очень удачным в одной группе 

стран, может быть совершенно неприемлем в 

другой – по причине разных ментальностей, 

семейного уклада, способа жизни, традиций 

и даже климатических условий.  

Стратегию формирования входящих и вы-

ходящих потоков на рынке труда следует 

принимать на основе множества параметров, 

и ни в коем случае не игнорировать отрица-

тельную обратную связь. Искусственно про-

длив цикл обучения, украинские власти по-

лучили дополнительные статьи государст-

венных расходов – на оплату бюджетных 

мест в вузах, содержание увеличившегося 

штата научно-педагогических работников, 

который неминуемо сокращается из-за паде-

ния спроса на их услуги, и, повторим еще 

раз, потерю двух-трех наиболее продуктив-

ных лет молодых специалистов, которые 

уходят из традиционной системы образова-

ния и получают концентрированные знания 
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непосредственно на предприятиях или свя-

занных с ними частных программах.  

Описанная тенденция привела к расшире-

нию некоторых нишевых сегментов туристи-

ческого рынка – корпоративных и инсентив-

туров, образовательного и делового туризма. 

Необходимо рассматривать эти виды не в их 

классическом толковании, а скорее всего 

всевозможные комбинации и слияние неко-

торых признаков отдельных видов. Напри-

мер, популярные недавно корпоративные ту-

ры, призванные вознаградить и/или стимули-

ровать сотрудников работать еще лучше, пе-

рестали носить обычный развлекательный 

характер, вместо этого основной целью таких 

поездок постепенно становилось приобрете-

ние новых навыков, повышение квалифика-

ции, обмен опытом или в самом упрощенном 

варианте – тимбилдинг, т.е. налицо объеди-

нение элементов образовательного и в какой-

то степени делового туризма, если предпола-

гается не исключительно внутрифирменные 

коммуникации, а общение с представителями 

бизнеса другой страны или региона.  

Классический образовательный туризм, 

рассчитанный на длительное пребывание и 

официальное зачисление в лицензированные 

учебные заведения, заменяется участием в 

краткосрочных тематических мероприятиях – 

тренингах, семинарах, рабочих группах и 

т.д., которые проводят в основном практики. 

Если основной целью ставится расширение 

круга общения и поиск новых контактов, 

этот сегмент ближе к деловому туризму, если 

повышение квалификации и обучение чему-

либо новому в отрасли – к инсентиву. Воз-

можно, не стоит ставить задачу правильной 

классификации как первоочередную, поско-

льку на каждом рынке характеристики раз-

ных видов не совпадут, а максимально под-

робно выделить и описать самые перспекти-

вные тенденции. Однако наблюдается сни-

жение длительности поездки с переходом на 

дистанционное общение, если это позволяет 

решить поставленные задачи без потери ка-

чества.  

4. Оценка структуры туристических 

потоков на основе социальной составля-

ющей. Анализ средней продолжительности 

организованных туров или самостоятельных 

путешествий можно проводить на основе ра-

зличных критериев классификации и страти-

фикации исследуемых объектов. Но следует 

помнить, что не все данные доступны в офи-

циальных статистических источниках – это 

зависит от наполнения отчетных форм и ме-

тодов исследования. Если в странах ЕС про-

водятся подсчеты количества поездок (туров) 

в зависимости от длительности пребывания 

(«the number of nights spent», т. е. акцент де-

лается на хотя бы одной ночевке – одноднев-

ные экскурсанты не учитываются), то вре-

менной диапазон с течением времени сокра-

тился и теперь отдельно выделяются поездки 

длительностью от 4-х ночей, а более длите-

льные (10-14 дней и более) – уже нет. В рам-

ках возрастных групп постоянные исследо-

вания не проводятся, считается, что с возрас-

том длительность тура увеличивается и эта 

тенденция пока неизменна, а различия внут-

ри группы стран ЕС и их основных торговых 

партнеров отслеживаются на постоянной ос-

нове. В таблице представлена структура пое-

здок в зависимости от длительности пребы-

вания (в ячейках указана доля каждого вида, 

которые в сумме дают 100% – объем нацио-

нального турпотока), и следует отметить, что 

она может существенно отличаться в странах 

со схожим уровнем развития и доходами. 

Первая колонка – поездки длительностью 

от 1 ночевки – это общее количество органи-

зованных или индивидуальных туров, из него 

выделены поездки длительностью от 1 до 3 

дней и поездки от 4 дней и выше. Для приме-

ра были взяты данные по всем турам – с лич-

ными и деловыми целями. В выборке стран 

сразу можно выделить Люксембург, где вну-

тренний рынок территориально ограничен, и 

97-99% всех поездок осуществляются за ру-

беж и Грецию, где 88-89% всех путешествий 

граждан страны составляет внутренний ту-

ризм.  

В 11 странах из 29 большая часть поездок 

приходится на выездной туризм (его доля 

превышает 60%) – это Германия, Австрия, 

Нидерланды, Литва, Ирландия, Словения, 

Кипр, Швейцария, Мальта, Бельгия и Люк-

сембург, причем на Мальте и в Слоении доли 

путешествий внутри страны и за рубеж в 

краткосрочных поездках на 1-3 дня практи-

чески равны, а наибольшее превышение кра-

ткосрочного внутреннего туризма (с долей 

более 70%) – в Германии, Нидерландах и Ли-

тве. Что касается поездок, которые длятся 

более 4-х дней, доля внутреннего потока не 

превышает 30% (максимальный показатель у 

Германии), от 20 до 30% составляет внутрен-

ний туризм в Австрии, Нидерландах и Литве. 
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Таблица – Структура туристических поездок в категории национального туризма, 2018 г. 

 

Страны 

Длительность тура (поездки) Дней 

отпус-

ка в 

году* 

1 и более суток 1-3 суток 4 и более суток 

Внутрен-

ний 

Выезд-

ной 

Внутрен-

ний 

Выезд-

ной 

Внутрен-

ний 

Выезд-

ной 

Австрия 35,5 64,5 62,6 37,4 27,5 72,5 25,0 

Бельгия 12,4 87,6 34,5 65,5 9,5 90,5 20,0 

Болгария 72,0 28,0 87,7 12,3 66,5 33,5 20,0 

Венгрия 52,9 47,1 71,9 28,1 42,5 57,5 21,3 

Германия 39,2 60,8 78,4 21,6 30,8 69,2 24,0 

Греция 88,8 11,2 88,2 11,8 88,8 11,2 22,3 

Дания 45,7 54,3 79,6 20,4 36,4 63,6 25,0 

Ирландия 29,9 70,1 67,4 32,6 16,7 83,3 20,0 

Испания 80,4 19,6 93,9 6,1 74,2 25,8 22,0 

Италия 69,9 30,1 84,2 15,8 66,8 33,2 26,0 

Кипр 23,6 76,4 68,7 31,3 12,5 87,5 20,0 

Латвия 43,0 57,0 75,6 24,4 23,4 76,6 20,0 

Литва 33,3 66,7 71,9 28,1 20,6 79,4 20,7 

Люксембург 0,9 99,1 2,3 97,7 0,7 99,3 25,0 

Мальта 14,4 85,6 46,0 54,0 6,5 93,5 24,0 

Нидерланды 33,8 66,2 71,0 29,0 27,9 72,1 20,0 

Норвегия 52,1 47,9 79,9 20,1 40,2 59,8 21,0 

Польша 65,0 35,0 91,0 9,0 59,1 40,9 22,0 

Португалия 77,8 22,2 92,9 7,1 71,6 28,4 22,0 

Румыния 87,4 12,6 98,0 2,0 82,0 18,0 20,0 

Словакия 48,9 51,1 73,7 26,3 38,9 61,1 25,0 

Словения 23,8 76,2 49,6 50,4 13,6 86,4 22,0 

Финляндия 58,5 41,5 82,4 17,6 44,1 55,9 30,0 

Франция 69,6 30,4 81,2 18,8 67,8 32,2 30,3 

Хорватия 60,2 39,8 59,7 40,3 60,3 39,7 20,0 

Чехия 66,6 33,4 88,3 11,7 57,4 42,6 20,0 

Швейцария 17,9 82,1 37,9 62,1 14,9 85,1 20,0 

Швеция 45,3 54,7 78,1 21,9 35,5 64,5 25,0 

Эстония 40,2 59,8 76,8 23,2 14,6 85,4 24,0 
Примечание – Источник: составлено авторами на основе данных [8], * – указано количество рабочих 

дней [6] 

 

Из оставшихся 18 стран путешествия вну-

три страны длительностью от 4-х дней более 

всего популярны в Греции, Румынии, Испа-

нии, Португалии, Франции, Италии и Болга-

рии (доля турпотока превышает 65% от об-

щего количества). Интересно, что в 5 из 7 

данных государств длительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска выше моды по выбо-

рке (20,0 рабочих дней). 

Таким образом, с уверенностью утверж-

дать, что путешествия в пределах своей стра-

ны (внутренний туризм) всегда более или 

менее длительны, чем выездные туры, осно-

вываясь исключительно на производствен-

ном потенциале национальных экономик, 

нельзя, хотя представленная выборка охва-

тывала страны одного географического мак-

рорегиона и тесно связанные между собой 

политически и экономически. Включение в 

анализ социальной составляющей, а именно 

степень лояльности трудового законодатель-

ства к наемным работникам, позволяет очер-

тить определенные тенденции. 

Рассматривая степень влияния факторов 

из каждой группы, можно предположить, что 

первым по значимости есть сложившийся 

жизненный уклад, определяющий баланс 

между профессиональной и личной реализа-
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цией. Трудовое законодательство в разных 

странах не столько навязывает привнесенные 

извне нормы, неприемлемые для локальной 

культуры, как закрепляет сложившуюся де-

ловую практику. Ее потенциал и изъяны лу-

чше видны именно во время международного 

сотрудничества, поэтому стоит обращать 

внимание на положительный зарубежный 

опыт.  

Второй важный фактор – реальное расп-

ределение свободного времени, которое свя-

зано как с политикой местного рынка труда, 

так и социальным обеспечением, и особенно 

национальной системой образования, несмо-

тря на различные неблагоприятные для 

устойчивости традиционной экономической 

среды инновации, она остается главным ис-

точником генерирования интеллектуального 

капитала.  

В-третьих, ключевые особенности про-

цесса потребления (и в меньшей степени – 

производства) туристических товаров и 

услуг. Классические определения требуют 

пересмотра и дополнения, так как примерно 

за два последних десятилетия появилось зна-

чительное количество новых видов туризма и 

способов рекреации, которые необходимо 

систематически исследовать.  

Наконец, четвертой в ранге является сло-

жившаяся структура категории национально-

го туризма, отражающая предпочтения пу-

тешествующих внутри страны и за рубежом. 

Ее обязательно необходимо учитывать орга-

низаторам путешествий, но она не настолько 

инерционна и неизменна, как считают мно-

гие эксперты, и способна видоизменяться под 

влиянием трех упомянутых выше факторов. 

Выводы. В результате исследования было 

доказано, что определённые регуляторы ры-

нка труда имеют прямое влияние на форми-

рование спроса на туристические услуги в 

категории национального туризма; более ло-

яльное трудовое законодательство с некото-

рыми элементами риска благоприятствует 

возрастанию потребления туристических 

услуг, а чрезмерно искусственное удержание 

заданной структуры рынка труда приводит 

не только к отрицательным социальным тен-

денциям, но и значительно уменьшает поте-

нциал внутреннего туризма. Соответственно 

временные и формальные ограничения в ка-

честве регуляторов занятости приводят к па-

дению производительности, инновационнос-

ти и, как следствие, доходов населения, что 

замедляет развитие рекреационной инфраст-

руктуры. Перспективами дальнейших иссле-

дований является проверка гипотезы о про-

порциональной взаимосвязи дерегуляции 

рынка труда и повышению спроса на турис-

тические услуги с учетом стратификации ис-

следуемых объектов (стран, регионов, групп 

населения) на основе нескольких не коррели-

рующих между собой признаков, отражаю-

щих общие тенденции схожих национальных 

рынков. 
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