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вих угод. Разом з цим такий курс може бути забезпечений лише у разі безперервного руху товару, а біржа 
має бути провідним  компонентом всієї ринкової системи для зернових. 

Від вирішення цих питань залежить успіх біржової діяльності та біржової політики, оскільки вони тіс-
но пов’язуються між собою: принцип біржового курсу витікає з характеру організації біржового ринку, а 
останній виходить з юридичного статусу біржі; 

7. Створення електронної регіональної біржі, що передбачає два етапи реалізації, зокрема: 
- організація електронного (або видавничого) інформаційного центру, який має містити базову інфор-

мацію щодо основних даних ринку зерна: внутрішніх (на базі постійного моніторингу стану ринку зерно-
вих за інформацією даних обласних та районних адміністрацій)  та зовнішніх (на основі інформації біржо-
вих курсів провідних країн світу), до інформації повинні мати доступ кожне з господарств-виробників зе-
рна (приватне, державне) на рівних умовах; 

- розвиток інформаційної інфраструктури, зокрема обробка технологій укладання угод, проведення 
електронних торгів та тендерів; 

 - організація регулярних торгів за рахунок укладання ф’ючерсних контрактів поряд з укладанням фо-
рвардних, спотових угод, що сприятиме вирішенню кредитування інвестиційного розриву.  

Оскільки біржа по-суті становить дещо відокремлену ланку загального ринку зернових України, на 
світових біржах товар України зазнає певної дискримінації, оскільки біржова продукція та організація бі-
ржової діяльності не відповідає стандартам, а фірми та їх торговельні марки не зареєстровані на біржах, 
тобто їх товар кваліфікується як неліквідний. Це знижує конкурентноздатність українських фірм-
реалізаторів зернових не лише на біржових ринках, але й поза ними тому, що, гарантуючи певну біржову 
якість товару, фактично біржі визначають її межі в ринку вільної реалізації. Відсутність реєстрації на бір-
жі не допускає на торги, а відповідно позбавляє товар його експертної оцінки. Тому зернові України мо-
жуть реалізовуватися лише за дискримінаційними цінами, що відбивається і на біржовому ринку. Так, на-
приклад, середня ціна на фуражний ячмінь станом на 2001 рік становила  85 дол. за тону, на відміну від 
США, де вона дорівнювала 103 дол. за т. Порівняйте для окремих країн світу (табл. 4): 

 
Таблиця 4. Порівняння з іншими країнами світу.  

Країна  Травень* Червень 
Канада, FOB Thanderbay 115,1 105,2? 
Франція, FOB Руан 115,8 123,3? 
Франция, FOB Крейл 101,8 101,5 
Франція, CPT Дюнкерк 94,6 96,2 
Англія, FOB Восточное побережье 117,6 125,8 
Германія, CPT Гамбург 133,5 138,2 

*ціни для травневих поставок станом на 13.05.03 р.  
Таким чином, біржова система України потребує подальшого розвитку на основі класичних бірж світу 

та вдосконалення на базі розвитку біржової інфраструктури, створення рівних умов доступу на біржовий 
ринок. Тому актуальним у цьому зв’язку є подальший аналіз загальних процесів розвитку біржової систе-
ми України на основі виявлення та розмежування її функцій як специфічних для економічної системи пе-
рехідного періоду. 
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Знать – значит предвидеть, 

Предвидеть – значит управлять. 
 
Изменения, происшедшие в нашем обществе, а также разрыв экономических связей лишили курортно-

оздровительные учреждения Крыма не только спокойной жизни, но главное – гарантированной круглого-
дичной оплаты и клиентуры. Рыночные отношения обострили дремавшие в глубине болезненные процес-
сы. 
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Прогнозированием спроса в туризме и разработкой экономических и математических моделей зани-
мались такие отечественные учёные как А.В. Сигал, С.С. Шаталин, И.Х. Османов, Н.И. Джемилев, Папи-
рян и др. 

Целью работы является анализ экономических и математических проблем моделирования, функцио-
нирования и развития курортной зоны, региона. 

Для реализации основной цели статьи необходимо решить ряд задач: 
1. Проанализировать фактический материал по организованным отдыхающим курортной зоны Крыма; 
2. Концептуально рассмотреть интенсивность курортного сезона как одного из важнейших базовых по-

казателей модели. 
3. Разработать один из ряда возможных вариантов развития курортной зоны. 
4. Предложен пример выхода из ситуации неэффективного функционирования курортно-туристических 

предприятий Крыма в период курортного межсезонья. 
Приведём несколько цифр по организованным отдыхающим курортной зоны Крыма. 
 В 2002 году, в сравнении с 2001 годом,  (при некотором падении количества отдыхающих) произошёл 

рост объёма реализации услуг на 10,96 %, в том числе рост НДС – на 13,8 %, рост реализации от продажи 
путёвок – на 7,7 5 и рост дополнительных услуг – на 45,9 %. В 2001 году доход от продажи путёвок соста-
вил 641422 грн., от дополнительных услуг – 51337,55 грн., общий объём реализации услуг – 780591,8 грн., 
в том числе НДС – 87832,3 грн. В 2002 году доход от продажи путёвок составил 691319,18 грн., от допол-
нительных услуг – 74908,99 грн., общий объём реализации услуг – 866212,59 грн., в том числе НДС –
99984,42 грн. 

Проанализируем другие показатели. В 2002 году стоимость усреднённой путёвки на 14 койко-дней 
стоила приблизительно 704 грн. В целом по курортной зоне Крыма в 2001 году – 645 грн. Один койко-
день в 2001 году обходился примерно в 46 грн. На одного отдыхающего, а в 2002 году – в 50,2 грн., т.е. 
повышение цены такой усреднённой путёвки произошло почти на 11 %. Эти усреднённые характеристики 
показывают, за счёт чего достигается определённый уровень экономических показателей.  

Проблемы, связанные с моделированием курортной зоны имеют несколько аспектов, в том числе эко-
номические, экологические, а также математические. 

Один из важнейших базовых показателей модели, с определения прогноза которого начинается её 
формирование, является интенсивность курортного сезона, оцениваемое количеством отдыхающих (орга-
низованных и неорганизованных), а также количеством проведённых койко-дней. Если для организован-
ных отдыхающих количество проведённых койко-дней может быть ежегодно достаточно чётко зарегист-
рировано, то количество неорганизованных, зарегистрированное различными ведомствами АРК, страдает 
заметными отклонениями. 

По структуре приезжие отдыхающие делятся на граждан Украины, граждан СНГ и граждан дальнего 
зарубежья. Например, за 12 месяцев 2001 года по данным Министерства курортов и туризма АРК общее 
количество организованных отдыхающих составило 994.069, из них: граждане Украины- 722.128 (72,64 
%), граждане СНГ – 223.483 (22,48 %) и граждане дальнего зарубежья – 48.458 (4,88 %). Общее количест-
во проведённых койко-дней составляет – 13.393.215, т.е. в среднем – 13,47 койко-дней на одного отды-
хающего. 

За 12 месяцев 2002 года количество отдыхающих было 991.724 (на 2.345 чел. меньше, чем в 2001 го-
ду). Количество проведённых койко-дней – 13.409.265 (на 16.050 койко-дней больше, чем в 2001 году). 
Среди отдыхающих граждане Украины составляли 721.395 человек (на 733 чел. меньше, чем в 2001 году), 
граждане СНГ – 251.503 (на 28.020 чел. (12,54 %) больше, чем в 2001 году) и граждане дальнего зарубежья 
- 18.826 (на 29.632 чел. меньше, чем в 2001 году или почти на 39 % ниже). 

Сравнение показателей 2001 и 2002 годов показывает их близость и достаточную устойчивость, кроме 
резкого снижения (на 39 %) количества отдыхающих из дальнего зарубежья, которое нуждается в специ-
альном исследовании. 

В 2002 году отдых в АРК был организован в 13 курортных центрах (ядрах). По количеству проведён-
ных койко-дней на отдыхе лидируют Саки (примерно 19 койко-дней на одного отдыхающего) и Евпатория 
(примерно 18,4 койко-дня на одного отдыхающего). 

В разрабатываемой модели сохранено сложившееся во времени деление курортной зоны региона, с её 
структурой управления, на ряд курортных регионов (центров, курортных ядер). Учтены вновь создающие-
ся и развивающиеся курортные центры.  

Для каждого курортного центра, курортной зоны региона, предварительно должен быть разработан и 
принят один из ряда возможных вариантов развития с учётом ограничивающих развитие экономических и 
экологических факторов по району региона и в целом по региону. 

Одной из важных целевых установок является обеспечение курортной зоны и региона в целом за счёт 
собственной продукции с минимизацией ввоза продукции и сырьевых ресурсов извне. Особенно это каса-
ется продукции АПК. Это должно содействовать развитию собственного производства при принятии сис-
темы мер поддержки. 

Важнейшим фактором, снижающим эффективность работы курортной зоны, является сезонность ра-
боты. 

Как правило, в течение 2/3 календарного года курортная зона работает неэффективно. Ряд состав-
ляющих курортных центров (санатории, детские лагеря, дома отдыха, пансионаты, гостиницы, туристские 
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базы и т. д.) работают не в полную нагрузку в период с октября по май месяц, а то и вовсе закрываются 
(прекращают основную деятельность). Большое количество работников курортных центров отправляются 
в этот период в неоплачиваемый отпуск или частично оплачиваемый отпуск. 

Несложно подсчитать какие при этом потери несёт бюджет региона, жизненный уровень трудящихся 
курортной зоны и региона в целом. 

Пример выхода из этого состояния показывает опыт работы курортной зоны соседней Болгарии. 
Здесь, ещё в начале 80-х годов, при крупных санаторно-курортных центрах были созданы небольшие 

предприятия местной, лёгкой и пищевой промышленности, вынесенные за пределы курортной зоны, за-
нимающиеся, в частности, производством модной шерстяной и трикотажной детской одежды, производ-
ством сувениров, кустарных изделий, национальной кухней, парниковым производством лимонов, шам-
пиньонов, находящих высокий спрос в любое время года. Такое производство может быть эффективным и 
востребованным, только, при условии, если его продукция отвечает самым современным требованиям мо-
ды и качества и привлекает к участию в производстве квалифицированных модельеров, дизайнеров, ме-
неджеров, инженеров и технологов, которые должны разрабатывать проекты производства продукции, 
учитывающие не только некоторый среднеевропейский художественный вкус, но и проекты, носящие от-
печаток национальной культуры, национальной кухни народов, населяющих Крым и другие регионы Ук-
раины. 

Такие производства, в период курортного межсезонья, в значительной мере могли бы использовать 
труд освобождённых в этот период работников курортной сферы и свободные трудовые ресурсы региона. 
Потенциальные работники таких предприятий должны быть предварительно обучены и получить допол-
нительную специальность: вязальщиц, прядильщиц, кондитеров, поваров и т. д. Вместе с тем, такие про-
изводства способствовали бы реализации невостребованного, в значительной мере, сырья и продукции 
растениеводства Крыма, в частности, шерсти, виноградных листьев, дикорастущей флоры, лекарственных 
растений и т.д., тем самым способствовали бы расширению базы сельскохозяйственной продукции и кон-
курентоспособности работников на рынке труда. Часть свободных трудовых ресурсов могли бы участво-
вать в ремонте оборудования и заготовке сырья в период межсезонья. 

Активность работы соответствующих предприятий в курортный период может регулироваться, в ча-
стности, снижаться. Одновременно это снижало бы экологическую напряжённость в курортный период. 
Вместе с тем, она может поддерживаться на хорошем уровне в этот период привлечением труда обучен-
ных пенсионеров, старших школьников. 

 Математически основные показатели экономической работы курортной зоны, в которых проявляется 
сезонность работы могут быть рассчитаны (спрогнозированы) традиционными методами с предвари-
тельн6ым расчётом, известными способами сезонной компоненты и тренда динамики этих показателей. 
Нами рассчитан такой прогноз по данным 48 месяцев 1998-2001 гг. для региона Большая Ялта, позволяю-
щие сравнить фактические данные с расчётными на 2002 год. Достоверность прогноза достаточно убеди-
тельна. 

Переход от расчётов с помощью детерминированной модели и экстремальных значений некоторых 
важнейших показателей планирования к расчёту среднеожидаемых значений с учётом их размаха сделает, 
на наш взгляд, более достоверными результаты расчётов. Параллельно может быть получена для лица, 
принимающего решение (ЛПР), дополнительная информация о значениях основных показателей функ-
ционирования курортной зоны в статистически неопределённых условиях. 

Другой возможный подход к получению основных показателей работы курортной зоны в условиях 
различной длительности и интенсивности её работы может базироваться на разработке модели планового 
стенда, оперативно выдающего информацию об основных показателях работы курортной зоны, оператив-
но реагирующего на изменения отдельных показателей с учётом возможной длительности курортного се-
зона и его интенсивности, при этом можно осуществлять многокритериальную оценку эффективности 
плана. Большие затруднения в разработке моделей управления курортной зоной региона создаёт отсутст-
вие экономической нормативной базы, создание которой сопровождает ход первого этапа работы над мо-
делью. Другим препятствием является отсутствие свободного доступа к исходной информации, которая 
должна централизованно размещаться как база данных. 

Следующие группы ограничений (отдельные ограничения) должны присутствовать в модели функ-
ционирования курортной зоны региона после определения варианта развития каждого курортного центра 
(района). 

А) потребности каждого курортного центра во всех ресурсах и продуктах его функционирования, при 
различных вариантах, длительности сезона и его интенсивности, должна быть полностью удовлетворена. 
При этом суммарные объёмы поставок (внутри региональные и извне) продукции сельского хозяйства и 
промышленности должны удовлетворять спрос каждого курортного района. Отдельными блоками должны 
присутствовать в модели соответствующие ограничения-требования по продукции АПК, лёгкой, местной 
и пищевой промышленности. 

Б) Для региона в целом принимаются соответствующие ограничения. 
В) Суммарные объёмы поставок каждого вида продукции из данного района региона с учётом внут-
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реннего потребления не может превышать среднюю ожидаемого производства их в районе по отдельным 
кварталам и годам планового периода. 

Г) Потребности ожидаемого производства продукции в каждом районе региона в отдельных, обеспе-
чивающих производство, ресурсах (денежных и материальных) должны быть обеспечены запасами, дохо-
дами, инвестициями и дотациями. 

Д) Ожидаемая потребность в основных трудовых ресурсах определённой профессиональной группы и 
квалификации в каждом курортном районе (центре) курортной зоны при различных вариантах длительно-
сти и интенсивности курортного сезона должна удовлетворяться в каждый год планового периода (перио-
да упреждения) за счёт наличных трудовых ресурсов, вовлекаемых в трудовую деятельность в связи с 
окончанием профессиональной подготовки, привлекаемых со стороны и с учётом выбытия трудовых ре-
сурсов. 

Е) Степень загрязнения вредными веществами соответствующего вида территории каждого курортно-
го района не должна превышать предельно допустимую норму. В рассматриваемый период должны быть 
запланированы природоохранные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня загрязнения опреде-
лённого вида на конкретное значение. 

Ж) Мощность очистных сооружений определённого типа при принятом варианте развития курортной 
зоны и его районов и с учётом интенсивности курортного сезона по годам планового периода должна 
обеспечивать очистку от загрязнений вредными веществам всех видов. В первую очередь, это относится к 
снижению загазованности Южного берега Крыма автомобильным транспортом. 

В настоящее время для Республики Крым особенно актуальны ущербы, которые носят социально-
экономический и экологический характер. 

 Из экологических ущербов можно было бы выделить: затраты на восстановление или поддержание 
равновесия в экосистеме, потери вследствие снижения продуктивности биогеоценозов. 

Из социально-экономических и экологических ущербов можно было бы выделить: затраты на сохра-
нение рекреационных ресурсов; затраты в области здравоохранения и соц. обеспечения в связи с ростом 
заболеваемости; потери вследствие снижения производительности труда, вызванные ростом заболеваний; 
дополнительные затраты на отдых; потери вследствие миграции, вызванные ухудшением качества среды; 
увеличение смертности, патологических изменений в организме людей; психологический ущерб вследст-
вие неудовлетворённости качеством среды; эстетический ущерб от деградации ландшафтов; необратимые 
разрушения для уникальных экосистем, исчезновение видов; генетический ущерб. 

 
З) Объём капитальных вложений в развитие каждого курортного района, по годам планового периода 

и с учётом принятого варианта его развития должна обеспечиваться собственными и бюджетными ресур-
сами, инвестициями, займами и дотациями. 

И) разница между ожидаемыми доходами и расходами каждого курортного района по годам планово-
го периода должна быть неотрицательной величиной. 

К) Прибыли малых и средних предприятий курортных комплексов каждого района курортной зоны, 
удлиняющих длительность годового производственного цикла в межсезонье и обеспечивающих постоян-
ную занятость трудовых ресурсов курортного комплекса в плановый период должна быть не менее задан-
ного значения. 

Л) Сырьевые потребности и ресурсы производства каждого малого и среднего предприятия комплек-
сов курортной зоны должны быть обеспечены по годам планового периода собственными заготовками 
(сырья и полуфабрикатов) и заключёнными контрактами. 

М) Затраты на маркетинг (в процентах от дохода) каждого курортного комплекса региона должна со-
ответствовать уровню соответствующих затрат лучших курортных комплексов. 

В качестве целевой функции может выступать суммарная прибыль районов курортной зоны региона в 
плановый период, которую необходимо максимизировать. 

Возможна многокритериальная постановка задачи или постановка в виде обобщённой функции цели с 
учётом приоритета отдельных критериев и их веса. 

В основе идеи данной модели функционирования и развития региона приоритетным производствен-
ным звеном которого служит курортная зона лежит комплексное развитие отдельных производственных 
составляющих (санаториев, домов отдыха, гостиниц и т.д.)за счёт организации круглогодичной занятости 
их трудовых ресурсов на экологически безопасных малых и средних предприятиях комплекса и выпуска 
продукции, пользующейся высоким спросом и повышающей доходность самих курортных комплексов.  

И, в заключении, можно сделать следующий вывод.  
Как же удалось туристско-экскурсионным организациям пережить несколько инфляционных процес-

сов и не только выжить, а продолжать развиваться? Прежде всего, на мой взгляд, секрет заключается в 
правильной и своевременной реорганизации системы управления. Фактически лишённые поставок по гос-
заказам, на бартерной основе наладили поставку для своих нужд горюче-смазочных материалов, лесома-
териалов и изделий из них, тканей, посуды и сантехники. Работу всех сотрудников перевели на контракт-
ную основу: чем больше трудовой вклад, – тем выше денежные выплаты и льготы. Реклама, ярмарки, 
ежемесячная учёба основам экономических, юридических вопросов, коммерческой деятельности – вот 
только штрихи их производственных секретов. Например, пусть главврач следит за загрузкой здравниц, 
регулирует командировки сотрудников, выезжает на переговоры с перспективными партнёрами. У него, 
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как у рачительного хозяина, должны быть полные закрома запасов продовольствия и реальные условия 
даже и зимой не уволить, разогнать коллектив, а сохранить, предоставив работу. 

Полагаться на дальнейшее стихийное формирование рыночных отношений неразумно, но и уповать 
только на зарубежный опыт – наивно. 

Меня часто посещает мысль, а нужен ли кому-то ещё профессиональный подход к решению назрев-
ших проблем рекреационной отрасли и нужна ли ещё кому-то перестройка системы управления столь же-
ланного экономического эффекта. 

В данной научной статье проанализирован фактический материал по организованным отдыхающим 
курортной зоны Крыма, концептуально рассмотрена интенсивность курортного сезона как одного из важ-
нейших базовых показателей модели, разработан вариант развития курортной зоны, предложен пример 
выхода из ситуации неэффективного функционирования курортно-туристических предприятий Крыма в 
период курортного межсезонья 
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Постановка проблемы. Возрастание рисков во всех сферах человеческой жизни и хозяйственной дея-

тельности обуславливает необходимость защиты граждан от возможных потерь и распределения убытков 
среди большого количества субъектов хозяйствования. Закономерность тут такая: чем больше субъектов 
охвачено страхованием, тем меньше оно стоит для отдельного лица. То есть страхование – это способ за-
щиты имущественных интересов граждан в условиях рыночной экономики. Каждый человек должен 
знать, как он может ограничить свой риск и сколько это ему будет стоить [3]. 

Исследование проблем страхования в рекреационной сфере находит свое отражение в работах сле-
дующих авторов: М.М. Александровой [1], В.Д. Базилевич, К.С Базилевич [2], А.А Гвозденко [3], А.Н. За-
летова [4], Т.Ю Штефюк [7]. 

Проблемы страхования в рекреационной сфере изучаются в рамках научно-исследовательской работы 
кафедры экономики предприятия Крымской академии природоохранного и курортного строительства. 

Целью данной статьи является рассмотрение страхования как необходимого элемента рекреационной 
сферы и анализ связанных с этим проблем. 

Во многих странах мира страхование рассматривается как существенный фактор стабилизации эконо-
мики, возможность осуществления инвестиционной деятельности, как наиболее престижная сфера дея-
тельности, в которой, например, в странах Европейского Союза число занятых превышает один миллион 
человек и ежегодно эта цифра увеличивается в среднем на 2 процента [1].  

Обязательное страхование, как в области государственного социального страхования, так и в индиви-
дуальном страховании обусловлено рисками, связанными с рисками потери трудоспособности или с воз-
никновением таких убытков, которые не могут быть возмещены отдельной особой. Например, пожар, при 
котором погибают семьи, потеря кормильца и т.д. без обязательного страхования могли бы поставить от-
дельных людей в такие условия, что они до конца своей жизни были бы вынуждены использовать весь 
свой доход для компенсации причиненных убытков, а в некоторых случаях для такой компенсации не хва-
тило бы и жизни. Чтобы облегчить это бремя, государство устанавливает обязательные виды страхования. 
Обязательные виды страхования устанавливаются законодательно и согласно закону страховщик обязан 
страховать соответствующие объекты, а страхователь – вносить надлежащие страховые платежи [2]. 

В последнее время страховой рынок Украины стремительно развивается, возрастает имидж страхова-
ния и спрос на страховые услуги. А это, безусловно, выдвигает новые требования к информационному 
уровню населения, к профессиональному уровню специалистов, которые работают в сфере страхования 
[7].  

Страхование в туризме – особый вид, обеспечивающий страховую защиту имущественных (матери-
альных) интересов граждан во время туристских поездок, путешествий, шоп-туров и т.п. Относится оно к 
рисковым видам страхования, наиболее характерной чертой которых является их кратковременность (не 
более 6 месяцев), большая степень неопределенности времени наступления страхового случая и величины 
возможного ущерба (убытка). 

Под страхованием туристов обычно подразумевается добровольное медицинское страхование на слу-


