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ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ ТУРИЗМА

1.1. Определение экономики как науки применительно к туризму

Экономика, представляющая собой стратегию и тактику хозяйственной деятельности, имеет ряд сущностных определений. Важно установить, какое место в каждом из них занимает туризм как один из видов этой деятельности.

Первое из рассматриваемых нами определений связано с рациональным ведением домашнего хозяйства, и туристская отрасль имеет к нему непосредственное отношение. Дело в том, что при

формировании сегментов туристского рынка необходимо учитывать доходы и расходы каждой сегментной группы. Поэтому по количеству доходов сегментной группы, а также по числу этих групп в

отдельном регионе или стране в целом можно проектировать с достаточной степенью вероятности объем финансовой выручки, количество и качество предлагаемых туристских услуг.

Контроллингом доходов является показатель расходов семьи. Согласно закону Эрнста Энгеля, большая часть расходов семьи с низкими доходами идет на оплату питания. А потому большая часть населения с низким уровнем дохода (до 100 долл. в месяц), т. е. первой сегментной группы, предпочитает проводить время отдыха, не пользуясь услугами турбизнеса. Задача специалистов

турбизнеса − изменить существующий стереотип и обеспечить организованным отдыхом эту самую многочисленную часть потребителей, используя средства социального туризма.

Для следующей сегментной группы основными принято считать расходы на приобретение одежды и товаров длительного пользования. Средние слои населения с доходами до 500 долл. предпочитают отдых у моря, включая зарубежные туры. Необходимо оптимизировать их отдых разнообразием предлагаемых маршрутов.

Для последней сегментной группы − людей с высокими доходами − престижными являются различные услуги, включая туристские. Они предпочитают экзотический отдых, необычные путешествия. Поскольку эта категория туристов малочисленна, выручка туристского бизнеса по ней относительно невелика.

Второе определение экономики − это совокупность средств производства, т. е. взаимодействие предметов и средств труда.

Кпредметам труда в туризме относятся природно-рекреационные ресурсы, которые условно можно разделить на две группы: уже вовлеченные в туристский процесс и пока бездействующие. Труд работников туризма направлен на реализацию услуг, обслуживание контингента отдыхающих.

Ксредствам труда относятся: земельные ресурсы, здания и сооружения, а также орудия труда. В туристской деятельности понятия «земля» и «рекреационные ресурсы» синонимичны. Земля является одновременно и предметом труда, и средством труда, и средством дохода. Здания и сооружения в туризме имеют целевую, базовую направленность. Это прежде всего гостиничный комплекс, а также другие средства размещения туристов; причем они составляют активную часть основных фондов.

Орудия труда в туризме также весьма специфичны и делятся на основные и оборотные фонды и нематериальные активы.

Третье определение экономики тесно взаимосвязано со вторым − это взаимодействие основных факторов производства − земли, труда и капитала − и дополнительных факторов −

предпринимательства и информатики.

Земля как фактор производства для отдельных видов туризма (спортивного, аграрного и т. д.) является определяющим фактором. Она же выступает основным фактором для категории базовых предприятий (домов отдыха, пансионатов, турбаз). Немаловажным фактором для базовых предприятий является трудоемкость обслуживания (фактор труда). В последние годы опережающими темпами развиваются информационные технологии, и, конечно, дефицитным для всех категорий предприятий остается фактор капитальных ресурсов.
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Четвертое определение экономики относится к воспроизводственному процессу. В наиболее упрощенной форме воспроизводство характеризуется приростом денежных средств в виде банковского процента.

Применительно к туристской отрасли сфера обращения денежных средств, товаров и услуг обслуживает турагентскую и туроператорскую деятельность. На авансированные деньги приобретаются путевки, которые реализуются далее с приращением денежных средств.

Формирование туруслуг зависит от производственной деятельности базовых предприятий и туроператоров. Поэтому первая стадия кругооборота капитала − приобретение и реконструкция средств производства, выплата заработной платы. Вторая стадия − чисто производственная. Третья -полностью воспроизводит туристский процесс путем реализации готовой продукции (услуг) и получения соответствующих доходов.

Ипоследнее, пятое определение экономики как науки характеризует ее многоплановость

(многоярусность) и комплексность взаимосвязанных отраслей.

В «ярусы» экономики принято включать экономику домашнего хозяйства, фирмы, предприятия, объединения (они составляют микроуровень) и экономику отрасли, страны, мира (макроуровень). Совершенно обособленную часть представляет региональная экономика. Дело в том, что регион -это довольно широкое понятие, начиная от административного района, области и заканчивая континентом.

Экономика как комплекс отраслей содержит два крупных подразделения: 1) отрасли материального производства и 2) отрасли нематериального производства (социально-культурной сферы).

Материальное производство включает промышленность, сельское хозяйство, отрасли инфраструктуры. Промышленность, в свою очередь, состоит из добывающей и перерабатывающих отраслей, машиностроительного комплекса. Специфика туризма в том, что главным «оппонентом» турсферы являются именно отрасли добывающей промышленности, в значительной мере разрушающие природную среду.

Среди перерабатывающих отраслей выделим пищевую промышленность, которая органически связана с туризмом (обеспечение туристов и отдыхающих питанием). Пищевая промышленность и сельское хозяйство входят в состав агропромышленного комплекса. Агропромышленный комплекс (АПК) включает множество взаимосвязанных подотраслей производства и обслуживания, в том числе и агротуробслуживание.

Отрасли машиностроения, такие как авиастроение, судостроение и другие, напрямую связаны с транспортным туризмом. Инфраструктурные отрасли − транспорт, связь, дорожное строительство, торговля − являются составными частями региональных туристских комплексов.

Инаконец, социально-культурная сфера напрямую включает туристскую деятельность вместе с другими отраслями нематериального производства.

Таким образом, туристская отрасль прямо или косвенно связана со всеми отраслями народного хозяйства. В данном параграфе мы рассмотрели основные направления определения экономики как науки. Далее остановимся на формах организации общественного развития.

1.2. Формы организации общественного развития и трансформация туристского обслуживания

Организационные формы развития общества в целом и отдельных его субъектов можно рассматривать на микро-и макроуровне.

Микроуровень - это мотивы экономического поведения человека, понятие целой его жизни. Сюда же относится и развитие отдельных коллективов, фирм, объединений.

Макроуровень общественного развития связан со стадиями, системами экономического роста, сменой формаций и отдельных цивилизаций. Как определить место туризма и отдыха в этом многообразии форм?

Туризм возник в тот период развития общества, когда человек перестал трудиться ради выживания, заботиться о хлебе насущном, а начал думать об отдыхе и развлечениях. В этот период античной культуры появляется тяга отдельных представителей господствующего класса к путешествиям.

После того как первая жизненно важная потребность перестала с остротой стоять перед человеком, родилась вторая необходимая потребность − потребность в информации, а следовательно, в путешествиях. Потребность человека в информации о новых местах, а также в путешествии как средстве получения этой информации стала объективным условием общественного развития.
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Путешествие давало человеку возможность отдохнуть, познать новые места и явления природы, приносило удовлетворение. При этом люди традиционно путешествовали на свой страх и риск. Но на определенном этапе развития экономики, когда потребность в путешествиях резко возросла, появились

ипредставители этих услуг, самостоятельная отрасль хозяйствования − туризм. Туризм не является товаром первой необходимости, поэтому он становится насущной потребностью человека только при определенном уровне его дохода и при определенном уровне богатства общества. Классики экономической науки Адам Смит и Давид Рикардо полагали, что модель экономического поведения человека, или «экономического человека», в эпоху рыночной экономики включает обогащение, личный материальный интерес и эгоизм. И лишь в той мере, в какой преследуется собственная выгода, экономический человек действует на пользу общества. Перефразируя высказывания Смита, - потребители получают туруслуги не от благожелательности представителей турсферы, а от той выгоды, которую получат ее представители, предоставив на рынок эти услуги.

Позднее на основе модели Смита маржиналисты создали концепцию человека-оптимизатора, который все свои мысли и поступки направляет на то, чтобы получить наибольшую полезность при наименьших затратах, максимальную выгоду при минимальных усилиях. Человек-оптимизатор всегда оказывается способным сопоставить цели и средства, выработать оптимальное решение, даже находясь в путешествии или на отдыхе.

По версии Всемирной туристской организации, наиболее многочисленной группой туристов являются как раз представители, очень похожие по описанию на человека-оптимизатора. Это люди со средними или низкими доходами, среднего возраста, средним или низким образовательным уровнем, но желающие за свои деньги получить максимум услуг. Они отдыхают, как правило, у моря, любят посещать бары и дискотеки, но при этом строго следят, все ли они получили от вложенной ими суммы денег.

Принципиально новое направление в интерпретации экономической природы человека дали представители немецкой исторической школы. По их мнению, объектом экономического анализа должен быть не индивидуальный человек, а народ, общество, класс, социальная группа и, наконец, семья. С учетом этого фактора индивидуальный человек предстает не только как эгоист, но и как альтруист, который учитывает не только свои личные эгоистические интересы, но и интересы семьи, своей социальной группы, класса, своего народа и даже всего человечества.

Сообразуясь с этой концепцией, Карл Маркс рассматривал человека как выразителя интересов своего класса − капиталистов или наемных рабочих. В нашей стране в годы советской власти образ человека- труженика нашел свое продолжение. К сожалению, концепция альтруиста ассоциировалась у советских руководителей с организацией ГУЛАГов, а современное вхождение в рынок - с диктатурой криминала и финансовой олигархии.

Но русская экономическая школа (В. И. Вернадский, А. В. Чаянов и др.) дает основание полагать, что понятия рынка и социализма, органичного соединения природы, общества и человека, общего согласия

исправедливости еще найдут свое отражение в русской национальной идее. В туризме эта идея воплощается в виде направлений социального туризма.

Как отмечалось, на микроуровне человек как единица общественной жизни может рассматриваться как отдельно, так и в коллективе, а коллектив − в виде фирмы, предприятия.

Проводя аналогию между жизненными целями личности и целями развития фирмы, можно сделать вывод, что у них много общего. Не вдаваясь в детали этого вопроса, отметим, что стремления сводятся к завоеванию максимальной доли рынка, занятию доминирующего положения в обществе и максимизации прибыли. Немаловажным аспектом при этом остается моральная сторона, этика общения

ирыночного поведения. Средства для достижения цели должны оптимально соответствовать этим целям.

Формы организации общественного развития на макроуровне достаточно многообразны. При этом экономическая наука еще не выработала единый универсальный критерий, по которому можно было бы установить основные виды и способы организации общественной жизни. Для этой цели существует несколько критериев. Первым из них является уровень развития производительных сил.

Согласно этому критерию в экономической теории выделяют три стадии экономического развития: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Отдельные экономисты вносят свои коррективы в теорию трех стадий. Например, Джон Гелбрейт делит индустриальное и постиндустриальное общества каждое на два этапа развития. Уолт Ростоу выделил шесть стадий роста: традиционное общество, стадия создания условий для роста, рост, движение к зрелости, эпоха
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массового потребления и стадия поиска качества жизни.

Основной недостаток данной характеристики экономического развития общества состоит в том, что при таком подходе не учитываются социально-экономические отношения между людьми. В этой связи (на основе второго критерия) в экономике выделяют формационный и цивилизационный подходы.

Суть формационного подхода состоит в том. что за основу развития общества берется формация, которая учитывает уровень развития и производительных сил. и производственных отношений Основатель этой теории К. Маркс выделил пять основных формаций, пять способов материального производства: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический.

Ростоу подверг жесткой критике данный формационный подход и, в частности, последнюю его стадию. По Ростоу, социалистические страны лишь повторяли те стадии, которые прошли развитые капиталистические страны. Поэтому бывший СССР отстал от США на целую социальную эпоху. Ростоу представлял социализм и коммунизм в виде «болезни» и предвидел их реформирование при переходе к стадии массового потребления. Это реформирование, по Ростоу, должно основываться на частнопредпринимательской инициативе; государству отводится главная роль в формировании отраслей инфраструктуры. Эти высказывания справедливы для туристкой сферы.

Цивилизационный подход отражает влияние социальных факторов на развитие экономики. Для туристской деятельности и, в частности, для формирования выездных паломнических туров необходимо учитывать существующие виды цивилизаций. Это дает возможность фирмам контролировать уровень сезонности, а следовательно, и ритмичность финансовых поступлений.

Оба подхода − формационный и цивилизационный - имеют право на существование в экономической науке. Вместе с тем им свойственны и недостатки: они не учитывают форм хозяйствования, способов управления и характера собственности.

Всвязи с этим применяют третий - обобщающий критерий развития общества. В целом обобщающий критерий призван ответить на вопросы: что, как и для кого производить. По этому критерию выделяют четыре системы экономической жизни общества: традиционную, командную,

рыночную, смешанную.

Втрадиционной экономике в основе решения вопросов − что, как и для кого − лежат традиции, передающиеся от поколения к поколению. Так, в России дореволюционного периода «низшие слои» общества удовлетворяли свои потребности в туризме по месту проживания. В гости к родственникам ездили редко, поэтому жили у них долго, иногда по полгода. Для состоятельных слоев населения в конце XIX в. была создана в Санкт-Петербурге турорганизация «Предприятие для общественных путешествий во все стороны света», а в начале XX в. начало работу Российское общество туристов.

Командная экономика через государственные органы регулирует все экономические процессы, в том числе и туристские. При этом для людей со средними и высокими доходами отсутствует потребительский выбор.

Рыночная экономика устраняет эти недостатки. Однако «с водой выплескивает и ребенка», т. е. не решает проблемы отдыха основной массы населения. Это призвана сделать смешанная экономика.

Смешанная экономика органически соединяет в себе преимущества рыночной, командной и традиционной экономики (например, распространение аграрного туризма в России). Классическим

примером смешанной экономики является развитие социального туризма в Швейцарии и во Франции на основе отпускных чеков.

Вкаждой из указанных выше систем действуют свои национальные особенности организации экономической жизни. Каждый из трех рассматриваемых критериев дополняет друг друга, а экономические системы и стадии роста находятся в полном и непосредственном взаимодействии. В табл. 1.1 на примере России представлен такой тип взаимодействия.

Доиндустриальная стадия роста ассоциируется с традиционной системой экономического развития.

ВРоссии дореволюционного периода главной сферой экономики было сельское хозяйство, а землевладельцы − основной социальной группой. Однако при переходе к командной экономике эта группа практически была ликвидирована.

Поэтому в условиях постиндустриального развития необходимо восстановить прежде всего коллективную собственность на землю. Более того, экономика России ввиду специфичности природных условий предполагает землю главным фактором производства. Этот фактор является основным и для экономики туризма.
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Таблица 1.1

Распределение экономических систем по стадиям экономического роста в России

1.3. Структурные аспекты изучения экономики туризма

Основными направлениями изучения экономики туризма являются факторы ее развития. Это прежде всего земельные ресурсы. Они определяют, какой − въездной или выездной − туризм доминирует в отрасли или стране, т. е. ввозится или вывозится капитал как (в большинстве случаев) наиболее дефицитный фактор производства.

Сам капитал как фактор производства делится на основной капитал, оборотный капитал, нематериальные активы. Основной капитал (фонды) может быть представлен в виде активной и пассивной частей. Введение этих различий весьма условно даже в теории, на практике же это находит конкретное подтверждение.

Средства размещения туристов, как известно, относятся к категории «здания и сооружения», т. е. к средствам труда, создающим условия для организации производственного процесса, или принадлежат к пассивной части фондов. Но ведь эти средства труда сами создают производственный процесс и активно влияют на формирование прибыли. Чем выше уровень средств размещения, качество обслуживания, тем выше, как правило, и размер прибыли. Следовательно, средства размещения активно влияют на производственный процесс, являясь активной частью основных фондов, основного капитала.
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В этом специфика туристской отрасли.

Труд − следующий основной фактор производства. Туристская отрасль относится к числу наиболее трудоемких. При этом следует выделять управленческий и обслуживающий персонал. Наибольший дефицит отрасль испытывает от недоукомплектованности специалистами низшего и среднего звеньев.

Подготовка кадров высшего звена управления в настоящее время успешно осуществляется. Выделяются специализации менеджеров: гостеприимства, финансов, туроперейтинга, правоведения, экологии и др. Туроперейтинг увязывает воедино все направления туристской деятельности, поэтому дополнительные факторы производства - информатика и предпринимательство - рассматриваются во взаимосвязи с туроператорской деятельностью.

Туризм, как и всякое экономическое понятие, многогранен. Прежде всего это подотрасли, связанные в единый комплекс для предоставления услуг туристам, находящимся на отдыхе или в пути. Вместе с тем это отрасль будущего, она будет определять весь XXI век, а может быть, и последующие цивилизации, связанные с космическими путешествиями. XXI век, скорее всего, должен стать веком «экономического бума», «сближения» человека с природой.

Следовательно, экологический туризм, экологические ограничения производства сформируют экономику будущего. Через ограничение загрязняющих природу отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта, формирование совокупной прибыли регионов туризм выступает аккумулятором экономической политики государства. Отсюда туризм в широком понимании - это отрасль, которая контролирует развитие других отраслей в стране (регионе), а также активно влияет на формирование валового национального (регионального) продукта.

Туристская отрасль, как таковая, имеет много направлений перспективного развития:

•нормативно-правовая область, т. е. издание законов и постановлений, регламентирующих ее рост;

•контроль за состоянием материально-технической базы и необходимым объемом капиталовложений (включая регионы и отдельные объекты);

•осуществление управленческой деятельности в отрасли;

•проведение рекламных кампаний, организация выставок;

•подготовка кадров и проведение научных исследований.

Среди направлений туристской деятельности в научном плане выделен аграрный туризм, который рассматривается, главным образом, как негородской вид отдыха и путешествий. В него включены: пансионаты, дома отдыха, турбазы; садово-огородные и дачные участки; спортивные туры, экологический и все виды транспортного туризма, туристские подразделения сельскохозяйственных предприятий.

Экономику туризма можно изучать в различных аспектах:

•как совокупность факторов производства;

•совокупность подотраслей и видов деятельности;

•соотношение спроса и предложения.

Специального внимания заслуживает определение конъюнктуры туристского рынка как соотношения спроса и предложения, эластичности спроса и предложения. Квинтэссенцией определения

конъюнктуры является расчет спроса по направлениям путешествий в зависимости от доходов населения.

Экономическое обоснование туристских маршрутов предусматривает рассмотрение этой проблемы в контексте региональных программ развития туризма: рекреационная характеристика, предварительное экономическое обоснование, маркетинговые исследования, инвестиционное проектирование.

Если представить экономику как совокупность факторов производства, то по фактору «капитал» следует уделить достаточно много внимания основным и оборотным фондам, нематериальным активам, рассмотреть их сущность, классификацию и эффективность использования и исследовать инвестиционную политику в туризме. Особенность изучения этого материала состоит в том, что следует уяснить общие принципы структуризации капитальных вложений и их окупаемости, специфику инвестиционной политики в условиях туристского рынка, найти источники финансирования, управления инвестициями и т. д.

Важными являются вопросы расчета себестоимости туристских услуг и ценообразования, включая вопросы классификации затрат, учета затрат в системе «директ-костинг», анализ условий формирования прибыли в различных экономических условиях и методов ценообразования, а также экономический анализ показателей.

И наконец, требуют рассмотрения вопросы международной политики в туризме. Она основывается
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на взаимодействии въездного и выездного туризма. Особое место в исследованиях занимают факторы, препятствующие развитию въездного туризма, в выездном туризме особая роль принадлежит прогнозированию его направлений.

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

2.1. Факторы производства и их значение для туристской сферы деятельности

Как отмечалось ранее, среди факторов производства принято выделять основные и дополнительные факторы. К основным факторам производства относятся земля, труд, капитал, а к дополнительным -

предпринимательство и информатика. Специфика туристской сферы деятельности состоит в том, что на первое место в ней выдвигаются земельные ресурсы (земля). Туризм наряду с добывающей

промышленностью и сельским хозяйством в земельных ресурсах находит свое приоритетное выражение.

Фактор земли чрезвычайно важен для экономики России. На сегодняшний день земля - это единственный, не задействованный полностью фактор производства. Получения максимального эффекта от его использования можно добиться, имея определенные соответствия между всеми факторами производства. Каждой единице земельных ресурсов должны соответствовать и объем трудовых ресурсов, и объем капитала.

До рыночного переустройства экономики основной упор руководством страны делался на фактор капитала, точнее, на основные производственные фонды. В структуре основных фондов приоритет отдавался военно-промышленному комплексу. Ввиду необорачиваемости продукции наращивание основных фондов было обречено на провал. Та же картина наблюдается и в настоящее время, когда реализуется природное сырье, не подвергаясь даже первичной обработке. Вместе с тем природные ресурсы небезграничны, а их нерациональное освоение наносит ощутимый вред природной среде.

Развитие туристского комплекса - высокодоходный бизнес, который способствует охране и восстановлению окружающей среды. Окупаемость капитальных вложений туристского комплекса близка к максимальной величине. По существу, речь идет о переоценке национальных приоритетов: от военно-промышленного комплекса и «экономики трубы» к развитию туристского и экологического комплексов. При этом экологический комплекс - это всего лишь сфера охраны природной среды, а не отрасль народного хозяйства. Туризм же выступает в виде отрасли, которая получает экономический эффект от сохранения и улучшения экологического состояния объекта, региона или страны в целом.

Экологичностъ туризма можно рассматривать в двух аспектах: непосредственно в туркомплексе и при контроллинге развития народного хозяйства с точки зрения охраны окружающей среды. Сущность первого аспекта разберем на примере, приведенном в учебнике «Основы туристской деятельности» (Под ред. В. А. Квартальнова и Е. Н. Ильиной. − М., 1992).

Пример. Подсчитано, что в местности «А» достаточно природных ресурсов для единовременного обслуживания 25 тыс. горнолыжников. С учетом рекомендаций ученых был спроектирован горнолыжный комплекс на 25 тыс. мест. Но при проектировании не был учтен ряд обстоятельств. Представим их далее в табличной форме (табл. 2.1).

В левой части табл. 2.1 (базовый вариант) отражены неучтенные показатели: коэффициенты комфортности и семейности, численность персонала и др. В правой части (прогрессивный вариант) отражены дополнительные сведения, позволяющие ответить на вопрос, сколько туристов можно

обслужить в горнолыжном комплексе при учете всех обстоятельств эксплуатации рекреационной среды.

Таблица 2.1

Эколого-экономическая оценка туристской деятельности горнолыжного комплекса в регионе
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Контроллинг развития народного хозяйства с точки зрения охраны окружающей среды можно проследить на примере территориальных комплексов.

Территориальным комплексам присуще множество функций, определяемых современной теорией структурных изменений. Вместе с тем им свойственны и некоторые специфические процессы, обусловленные экологической, или природной, средой. При всем разнообразии экологических процессов они разделяются на охрану и рациональное использование водного бассейна, воздушной среды, земельных ресурсов, которые можно рассматривать как отдельные подпрограммы «Вода», «Воздух», «Земля» в региональных комплексных программах.

Выполнение указанных подпрограмм во многом зависит от территориального состава комплекса входящих в него отраслей, темпов научно-технического прогресса, внедрения современных технологий и др. Каждая подпрограмма имеет свою специфику, но вместе они могут быть условно объединены в один экологический блок, позволяющий регулировать развитие всего территориального комплекса в целом.

Сущность регулирования экологическими процессами, в свою очередь, состоит в выделении отрасли,

способной аккумулировать природоохранные мероприятия с получением на их основе определенного экономического эффекта. Такой отраслью является экологический туризм. Он представляет собой

своеобразный ключевой элемент в прогнозировании развития территориальных комплексов и в разработке региональных программ развития туризма.

В качестве примера рассмотрим одну из региональных программ - программу территориального комплекса «Ока», включающую экономику Орловской, Тульской, Московской, Рязанской, Горьковской (Нижегородской) областей. Интерес в ней представляет подпрограмма «Вода», так как все пять областей задействованы в использовании водных ресурсов. Алгоритм подпрограммы можно рассматривать в двух направлениях:

•эколого-экономическая оценка факторов загрязнения и комплексного использования водных ресурсов региона;

•развитие экологического туризма в бассейне реки.

Особенность функционирования туристской отрасли в акватории водного бассейна состоит в том, что уровень ее развития максимизируется по видам предоставляемых услуг. Другие отрасли экономики региона подстраиваются под ее фундамент, т. е. их деятельность имеет определенные экологические ограничения.
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Предварительный анализ использования водных ресурсов позволяет констатировать, что первопричиной возникающих дополнительных проблем у водопотребителей, в том числе и в туристской сфере, является оцениваемый уровень загрязнения воды.

Под эколого-экономической оценкой загрязнения водных ресурсов понимается расчетная величина единовременных и текущих затрат, необходимых для достижения качества воды в бассейне по всем ингредиентам и показателям в соответствии с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) для данного водоема. Так как превышение ПДК отмечается не по всем ингредиентам и показателям, то задача сводится к тому, чтобы рассчитать затраты, необходимые для снижения концентрации только тех загрязняющих веществ, которые превышают ПДК.

Эколого-экономическая оценка загрязнения водных ресурсов позволяет определить, лимитирует ли качество воды дальнейшее развитие в бассейне реки производительных сил, прежде всего туристской сферы (она является определяющей в формировании совокупной прибыли территориального комплекса «Ока»); дает возможность рассчитать перспективные капиталовложения в очистку вод и учесть влияние состава и свойств воды на развитие перспективных объектов регионального туризма.

Ухудшение экологической обстановки вследствие негативного влияния беспорядочной хозяйственной деятельности обусловило значительное снижение запасов ценных пород рыб, что косвенно сказалось на оттоке туристов-рыболовов. Интенсивное развитие промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, ирригации способствовало увеличению потребления воды, а следовательно, обмелению водоемов. Главной угрозой развитию экологического туризма стало ухудшение токсикологической обстановки, вызванное развитием промышленности и сельского хозяйства, которое привело к ухудшению состава воды. Содержание токсичных веществ в воде превышало их ПДК, например, по нефтепродуктам − в 3,5 раза, органическим веществам − в 3 раза, металлам (медь, цинк) − в 2-3 раза.

Для сохранения и развития экологического туризма внутренних водоемов необходимо ужесточить контроль за сбросом неочищенных промышленных и сельскохозяйственных стоков, обеспечить выполнение комплекса природоохранных мер. Некоторые из них уже проводятся в южных рекреационных зонах Московской области. Для охраны водных источников, защиты земель от эрозии и других объектов природоохранного назначения выделяются: заказники (сосновый лес на песчаных дюнах), охраняемые болота, водоохраняемые зоны и прибрежные полосы малых рек. В водоохраняемой зоне запрещается: применение ядохимикатов, размещение складов, животноводческих комплексов, свалок мусора и т. п.; строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий; рубка лесов; стоянка, заправка топливом, мойка транспортных средств.

Мероприятия по очистке загрязненных водоемов предусматривают соответствующие научно- технические приемы, проведение экологических расчетов, а также гибкую инвестиционную политику. Исполнительные структуры, опираясь на эти расчеты, смогут дать необходимую дифференцированную оценку по отдельным объектам и срокам.

Для формализации взаимосвязи отраслей, функционирующих в акватории бассейна реки, необходимо решение экономико-математической задачи. Для составления ее модели следует подготовить следующую информацию:

1)перечень предприятий-загрязнителей;

2)химический состав сбрасываемых сточных вод;

3)техноэкономические коэффициенты, характеризующие:

• работу промышленных предприятий;

• работу сельскохозяйственных предприятий (забор воды, слив органоминеральных удобрений);

• уровень загрязнения водного бассейна речным транспортом;

• ПДК отдельных химических элементов, содержащихся в сбрасываемых отходах;

• организационно-технические мероприятия, способствующие восстановлению водного бассейна (очистка дна реки, посадка лесополос и т. д.).

Техноэкономическими коэффициентами являются предельно допустимые значения оцениваемого

вещества, содержащегося в 1 л воды. Например, для фенола ПДК составляет 0,001 мг/л; для стронция - 0,5 мг/л, для тетраэтило-свинца лимитирующий коэффициент принимается с оценкой, близкой к нулевой. При построении модели в качестве неизвестных в задаче принят размер предельно допустимого суточного сброса (забора) воды в разрезе предприятий. На основе комплексного анализа состояния водных ресурсов, исходя из экономических прогнозов развития и размещения производительных сил территориального комплекса и решения экономико-математической задачи,
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