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импортировала из Ирака нефть на сумму 76 млн.долл., т.е. 2% от общей стоимости импорта нефти. Нефте-
провод, хоть и в ограниченном объеме (вполовину своей мощности), но возобновил свою работу. В 2002 г. 
ООН отменила ограничения на экспорт иракской нефти, что способствовало активизации сотрудничества в 
энергетической сфере. 

Начиная с 1994 г. Турция вела переговоры с Ираком о перспективах поиска и добычи нефти в районе 
Киркука. Был разработан совместный турецко-иракский геологоразведочный проект, получивший одобре-
ние ООН, но его реализация была остановлена военной операцией США в Ираке. 

Накануне и в период иракского кризиса 2003 г., Турция активно проводила политику противостояния 
претензиям курдов Ирака на установление контроля над нефтяными месторождениями Мосула. После  
окончания военных действий поставки нефти по нефтепроводу возобновились, но в связи с непрекращаю-
щимися диверсиями они носят нестабильный характер. 

Следует отметить, что экономика  Турции признается экспертами крайне зависимой от мировой конъ-
юнктуры цен на нефть, а значит и последствия военных действий в Ираке для нее наиболее ощутимы. 

Несмотря на проводимую правительством Турции политику диверсификации нефтяных поставок, мо-
сульская нефть в силу экономических причин, остается приоритетным направлением  внешнеэкономиче-
ской стратегии. Турецкие фирмы не теряют своей заинтересованности в усилении своего присутствия в 
иракском энергетическом секторе. 

Высокая импортозависимость страны, необходимость обеспечения ее энергетической безопасности, 
продолжающаяся политизация нефтяной проблемы  вынуждают правительство Турции искать экономиче-
ские демпферы в решении этой проблемы. 
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Уровень устойчивости эколого-экономической системы курортной территории, в первую очередь, за-
висит от состояния природного, социального и экономического пространства, а также от влияния факторов, 
характеризующих это пространство. Поскольку устойчивое эколого-экономическое развитие является ос-
новополагающим условием функционирования эколого-экономических систем, то необходимо выявлять 
совокупность наиболее весомых факторов, определять степень их влияния, а также разрабатывать методы, 
реализация которых позволит сокращать воздействие негативных факторов, препятствующих устойчивому 
развитию курортной территории.  

Цель статьи состоит в рассмотрении теоретических подходов к формированию факторов устойчивого 
эколого-экономического развития курортных территорий.  

Проблемы устойчивого развития рассматривались многими учеными [7–10], поэтому, в настоящее вре-
мя, дискуссионными, по-прежнему, остаются вопросы относительно категориального аппарата данного по-
нятия (ученые Лондонского научного эколого-экономического центра выделили более тридцати определе-
ний [13, с.35]).  

Отметим, что термин «устойчивое развитие» стал широко известен с начала 1980 гг. после публикации 
книг «Мировая динамика» Дж. Форрестера, «Пределы роста» Д. Медоуза, «За пределами роста» Д. Медо-
уза, Дж. Рэндерса, а также в докладах Римского клуба [11, с.829]. Еще большее распространение определе-
ние «устойчивое развитие (sustainable development)» получило после проведения Конференции ООН в Рио-
де-Жанейро в 1992 г. 

Моисеев Н.Н [9, с.132] предлагает рассматривать устойчивое развитие, как стратегию человечества по 
выживанию на планете, реализацию условий коэволюции общества и природы. Таким образом, этот ученый 
акцентирует внимание на взаимосвязанном функционировании общества и природы, предопределяющим 
совершенно новые прогрессивные пути эколого-экономического развития, учитывающие существующие 
тенденции глобального социально-экономического развития общества.   

Данилишин Б.М., Шостак Л.Б. [7, с.10] считают, что устойчивое развитие – это система отношений об-
щественного производства, при которой достигается оптимальное соотношение между экономическим рос-
том, нормализацией качественного состояния природной среды, ростом материальных  и  духовных по-
требностей населения. Таким образом, эти ученые констатируют тот факт, что образование и существова-
ние данной категории базируется на основных системных принципах таких, как комплексность, взаимоза-
висимость и целостность всех элементов системы, характеризующих устойчивое развитие.   

Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. [3, с.149]  под устойчивым развитием подразумевают 
динамическое устойчивое самоподдерживающееся развитие во взаимосвязи и взаимоприспособлении всех 
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элементов развития – экологического, экономического, социального и политического. Отметим, что только 
коллектив ученых Одесской научной школы Института проблем рынка и экономико-экологических иссле-
дований под категорией «устойчивое развитие» предлагают рассматривать не просто развитие, а именно 
динамическое развитие, характеризуя возможность эффективного социально-экономическое развития об-
щества, при условии реализации политики целостного развития в комплексе с экологическими возможно-
стями окружающей природной среды. 

Данилов-Данильян В.И. под категорией «устойчивое развитие» подразумевает такое «общественное 
развитие, при котором не уничтожается его природная основа, существующие условия жизни не ведут к де-
градации человека и социально-деструктивные процессы не развиваются до масштабов, которые угрожают 
безопасности общества [8, с.128]» Таким образом, этот ученый структуру алгоритма устойчивого развития 
видит в осуществлении трех аспектов, способствующих развитию цивилизации, а именно в охране окру-
жающей среды, охране здоровья человека и в разработке социальных, экономических и политических про-
грамм, которые обеспечили бы реализацию социально-экономических императив современного общества. 

Отметим, что представленные выше определения характеризуются высокой степенью общности в под-
ходах к трактовке понятия «устойчивое развитие», поэтому это позволяет нам в целом согласиться с тем, 
что  устойчивое развитие возможно рассматривать как непрерывный процесс жизнедеятельности человека, 
в результате которого достигается эффективное социально-экономическое развитие общества, не представ-
ляющее собой угрозу для существования здоровой окружающей природной среды. 

Вместе с этим в научной литературе [3, с.142] сформировались подходы к определению сущности по-
нятия «устойчивое развитие эколого-экономических (эконологических) систем», предложенные украин-
скими учеными Буркинским Б.В., Степановым В.Н., Харичковым С.К. Основу понятийно-категориального 
аппарата устойчивого развития эколого-экономических систем эти ученые представляют в виде взаимоза-
висимой совокупности таких императив развития, как способность системы выдерживать изменения, соз-
даваемые внешними и внутренними воздействиями в экологических и экономических подсистемах, и спо-
собность сохранения определенного динамического равновесия. Таким образом, основным условием ус-
тойчивого развития эколого-экономических систем является неизменность состояния окружающей природ-
ной среды при воздействии на нее различных факторов, степень проявления которых во многом обусловле-
на динамикой социально-экономических процессов.  

Отметим, что ученые [8, 10] традиционно факторы разделяют на внешние и внутренние (рис.1). Внеш-
ние факторы характеризуют те явления и процессы, которые происходят за пределами территориальных 
границ курортной территории, а внутренние факторы представляют собой симбиоз взаимодействия всех со-
ставных компонентов структуры курортной территории. Вместе с этим внешние и внутренние факторы 
возможно рассматривать как в территориальном, так и во временном аспекте. Так, территориальный аспект 
предполагает исследования особенностей эколого-экономического развития как на планетарном уровне, 
охватывающим весь мир, так и на индивидуальном уровне, характеризующим определенный субъект эко-
номической деятельности курортной территории. В свою очередь, временной аспект позволяет анализиро-
вать факторы, как постоянно воздействующие, то есть существующие в течение всего жизненного цикла 
нашей планеты, так и краткосрочно влияющие факторы, возникающие в процессе функционирования и раз-
вития курортной территории. 

 Учитывая существующие подходы к рассмотрению факторов устойчивого эколого-экономического 
развития территории, мы предлагаем систематизировать и дополнить предложенную классификацию фак-
торами устойчивого эколого-экономического развития курортной территории.  В этой связи отметим, что 
внешние, внутренние, пространственные и временные факторы будут представлять структурную взаимо-
связь, каждый элемент которой характеризуется природными, социальными, институциональными, эконо-
мическими и специализированными факторами.  

Рассматривая первую группу факторов – природные факторы, отметим, что они оказывают наибольшее 
воздействие на уровень эколого-экономического развития курортной территории, поскольку именно со-
стояние окружающей природной среды предопределяет возможность предоставления курортно-
оздоровительных и туристических услуг. Природные факторы, на наш взгляд, характеризуют качественный 
состав природных ресурсов, возможности и характер их использования, определяют развитие производи-
тельных сил, а также оказывают весомое влияние на качество и уровень жизни населения. Так, например, 
климатические факторы, представляющие собой определенный характер погоды, присущий данной терри-
тории в зависимости от географического положения, оказывают на организм человека благотворное воз-
действие, вследствие которого восстанавливаются его трудоспособность и здоровье.  

Вторая группа – социальные факторы, отражают уровень развития общества, благосостояние населе-
ния, структуру и потребности общественных групп и индивидуумов, а также характеризуют степень обес-
печенности рекреационных предприятий и предприятий инфраструктуры собственным трудовым потен-
циалом. Наиболее существенное воздействие на устойчивое эколого-экономическое развитие курортной 
территории оказывают такие социальные факторы, как располагаемый доход, стиль жизни, социальное бла-
госостояние, поскольку способствуют повышению уровня жизни населения, росту его потребностей в ку-
рортно-оздоровительных услугах, тем самым, обуславливая рост объемов предоставления рекреационных 
услуг и, как следствие, предопределяют увеличение техногенной нагрузки на природную среду. Вместе с 
этим, значительное влияние на устойчивое эколого-экономическое развитие оказывают также такие соци-
альные факторы, как экологическая культура, образовательные стандарты и духовно-нравственные факто-
ры, под влиянием которых происходит осмысление обществом ценности природной среды, и формируется 
рациональное (ресурсосберегающее) отношение к природе.   

Характеризуя институциональные факторы, влияющие на уровень эколого-экономического развития 
курортной территории, отметим, что они регламентируют деятельность экономических субъектов курорт-
ной территории посредством разработки и внедрения природоохранных нормативно-правовых актов, и 
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контроля за их соблюдением. Так, основу фактора международных и государственных стандартов устойчи-
вого эколого-экономического развития составляет всемирная Концепция устойчивого развития, требующая 
разрешения экологических проблем локального характера, способствующих осуществлению эффективной 
экологической политики государств. Также существенное воздействие на уровень устойчивого эколого-
экономического развития курортной территории оказывает такой институциональный фактор, как нацио-
нальные тенденции развития курортно-рекреационной сферы, которые могут проявляться, как в активиза-
ции развития рекреационной сферы посредством реализации механизмов государственного регулирования, 
так и в регрессивном ее развитии, предопределяемом смещением национальных приоритетов. Таким обра-
зом, существующие экологические нормативно-правовые акты, законодательство и действующие механиз-
мы государственного регулирования координируют устойчивое эколого-экономическое развитие курортной 
территории, устанавливая определенные требования и границы использования природно-ресурсного потен-
циала, что способствует разработке ресурсосберегающих концепций функционирования курортной терри-
тории, реализации программ по развитию рекреационной инфраструктуры, обуславливающих снижение ан-
тропогенной нагрузки на рассматриваемой территории.  

Экономические факторы характеризуют темпы социально-экономического развития курортной терри-
тории, характер и специфику размещения производительных сил, уровень конкурентоспособности террито-
рии, инвестиционный климат и другие экономические процессы. Весомое значение, среди экономических 
факторов, имеет фактор экономико-географического положения, поскольку он представляет собой взаимо-
отношения курортной территории к пространству, которое находится за ее пределами. Из этого следует, что 
если со временем в окружающем экономическом пространстве происходят изменения, то это отражается на 
экономическом состоянии курортной территории. Также на уровень устойчивого эколого-экономического 
развития курортной территории оказывает существенное воздействие состояние ее материально-
технической базы, степень развитости которой определяет уровень конкурентоспособности рекреационной 
услуги. В связи с этим, достаточно значимое влияние на устойчивое эколого-экономическое развитие ку-
рортной территории оказывает наличие, структура и состояние (уровень качества) инфраструктурных объ-
ектов, степень участия которых в процессе оказания комплексной рекреационной услуги достаточно вели-
ка, поскольку объекты инфраструктуры и инфраструктурные виды экономической деятельности создают 
условия для оказания качественных курортно-оздоровительных услуг. Также следует отметить, что видовое 
разнообразие и высокое качество инфраструктуры способствуют формированию условий для снижения ан-
тропогенной нагрузки на природные объекты, посредством строительства объектов инфраструктуры на 
территории рекреационного предприятия: бассейнов, соляриев, искусственных зеленых лужаек и др.    

Отметим, что представленные выше факторы достаточно точно характеризуют процесс устойчивого 
эколого-экономического развития территории, но, на наш взгляд, среди них отсутствуют такие факторы, 
которые позволили бы максимально учитывать специфику особенностей территории, что, в свою очередь, 
способствовало бы реализации эффективных механизмов ее управления, разработке стратегий рациональ-
ного природопользования, а также реализации программ устойчивого эколого-экономического развития. В 
связи с этим мы предлагаем сформировать еще одну группу факторов - специализированные факторы, ко-
торые будут учитывать основные характеристики курортной территории.  

Специализированные факторы определяют качественный состав курортно-оздоровительной услуги, от 
уровня которого зависит спрос на данную услугу и масштабность ее реализации. Так, такой специализиро-
ванный фактор, как традиционность предоставления рекреационных услуг, существенно воздействует на 
объемы реализации курортно-оздоровительных услуг, поскольку восприятие обществом данной территории 
как исторически-курортной, способствует, в большинстве случаев, проведению населением своего досуга 
именно на данной курортной территории. Факторы многофункциональной специализации курортно-
оздоровительных услуг, видового разнообразия рекреационной инфраструктуры и доступности курортно-
оздоровительных услуг обеспечивают потребление услуг широким кругом рекреантов, являющихся пред-
ставителями различного структурного состава населения, независимо от возраста, национальности, профес-
сии и др. Такой специализированный фактор, как уровень профессионализма турагентов и туроператоров, 
позволяет эффективно реализовывать маркетинговые стратегии реализации курортно-оздоровительных ус-
луг, от которых также зависит устойчивое эколого-экономическое развитие курортной территории, по-
скольку именно результат от внедрения и проведения эффективной маркетинговой стратегии оказывает 
существенное влияние на спрос на рекреационные услуги на туристическом рынке. Не менее важная роль 
принадлежит фактору, характеризующему степень доступности курортно-оздоровительных услуг, посколь-
ку под его влиянием формируется спрос и основные тенденции реализации данных услуг на туристических 
рынках страны и за ее пределами. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, факторы устойчивого эколого-экономического развития курортной территории доста-

точно разнообразны, поэтому процесс рассмотрения совокупности всех этих факторов в единой взаимосвя-
зи представляет собой сложную систему взаимодействия всех элементов, обеспечивающих эффективное 
функционирование курортной территории, и, как следствие, стабильное состояние окружающей природной 
среды, обусловленное сокращением негативного воздействия на нее, рациональным использованием при-
родных ресурсов, сохранением природного рельефа территории и др. В этой связи, осуществление устойчи-
вого эколого-экономического развития курортной территории становиться возможным при условии нали-
чия и рационального использования природно-ресурсного потенциала территории с учетом экологических 
норм и стандартов с целью оказания курортно-оздоровительных услуг населению, которые способствуют 
восстановлению здоровья человека, повышению его трудоспособности, а также улучшению уровня соци-
ально-экономического развития курортной территории.  
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Павленко І.Г. 
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ АР КРИМ 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з найважливішими науковими і практичними задачами 

Рекреаційний комплекс АР Крим являє сукупність зв'язаних між собою галузей та підприємств госпо-
дарського комплексу, діяльність яких спрямована на задоволення потреб у санаторно-курортному лікуван-
ні, реабілітації, оздоровленні та відпочинку громадян України, близького і дальнього зарубіжжя, а також на 
створіння конкурентоспроможного санаторно-курортного і туристичного продукту на основі ефективного і 
раціонального використання природних, соціально-культурних і виробничо-економічних ресурсів регіону 
[12, с. 1]. При цьому рекреаційний комплекс прийнято розглядати в межах наступних підходів: 
• функціонального (курортна справа, санаторно-курортне лікування, оздоровлення, медична реабілітація 

і профілактика захворювань, різні види туристичної діяльності); 
• структурного (санаторно-курортна установа, система управління рекреаційним процесом, природно-

ресурсний потенціал, туристичний продукт, об'єкти інфраструктури); 
• галузевого (по видах виробничо-економічної діяльності); 
• по напрямку прийнятих управлінських рішень (нормативно-правові, організаційно-технологічні, науко-

во-методичні, фінансово-економічні, інформаційно-рекламні) [12, с. 1]. 
Рекреаційний комплекс тісно пов'язаний з розвитком не лише рекреаційних підприємств, але і з підпри-

ємствами сфери послуг, галузей господарського комплексу регіону – транспорту, зв'язку, торгівлі, вироб-
ництва продуктів харчування і т.iн. Розвиток комплексу приводить до утворення регіональних економічних 
вигод, інтенсифікуючи розвиток суміжних галузей (промисловості, сільського господарства, транспорту, 
водного і лісового господарства, сфери послуг і інших галузей економіки) створюючи ефект регіонального 
мультиплікатора. Цей взаємозв'язок визначає формування єдиного соціально-економічного комплексу регі-
ону.  

Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких питання, проаналізовані автором 
Різноманітність природних умов, значний обсяг природно-ресурсного потенціалу, багата культурна 

спадщина, історичні традиції господарського освоєння, соціо-культурні пріоритети протягом багатьох років 
визначають рекреаційну спеціалізацію економіки Криму. Теоретичним і прикладним аспектам оцінки стану 
і розвитку рекреаційного комплексу регіону присвячені наукові роботи багатьох вчених, економістів і прак-
тиків. Значний вклад в дослідження географічних, економічних, екологічних аспектів даної проблеми пред-
ставлено в працях Амоші А.І., Багрова М.В., Бережной І.В., Гудзя П.В., Дементьевой Т.М., Ефремова О.В., 
Казачковськой Г.В., Коніщевой Н.Й., Мамутова В.К., Страчковой Н.В. та ін.  

Дослідження М.В. Багрова присвячені вивченню просторової і функціональної структури рекреаційно-
го комплексу Криму, розробці концептуальних підходів рекреаційного розвитку [2, 3, 4]. І.В. Бережна від-
значає, що «... кінцевою метою функціонування рекреаційного комплексу є створіння рекреаційної послуги 
на основі використання рекреаційного потенціалу з метою отримання прибутку або досягнення соціальної 
або екологічної ефективності» [5, с. 39].  В сучасній економічній літературі ефективне господарське вико-


