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– разработку проектов по привлечению инвестиций в строительство этно-гастрономиче-
ских центров; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятий с освещением основных 
функций и обязанностей, регламентирование их деятельности; 

– предоставление налоговых льгот предприятиям принимающим участие в выполнении 
государственных проектов; 

– регулирование занятости населения, обеспечение программами подготовки и перепод-
готовки квалифицированных кадров;  

– разработку проектов по обеспечению транспортной доступности объектов туристской 
инфраструктуры, строительства дорог и транспортных развязок; 

– проведение фестивалей, конференций, выставок и мастер-классов, направленных на 
знакомство с объектами этнического наследия и гастрономическими особенностями; 

– обеспечение контроля деятельности частных предприятий, безопасности и защиты прав 
и интересов потребителей. 

В сферу интересов и деятельности общественных организаций входит обеспечение этно-
гастрономического туризма необходимыми специфическими материальными и нематериальными 
ресурсами и контроль за их использованием: обеспечение объектной культурно-исторической 
оснащенности, обеспечение доступа к памятникам истории и культуры, несение ответственности 
перед государством за их сохранность; проведение обучающих программ и программ этническо-
го воспитания для лиц, занятых в организации этно-гастрономического туризма; содействие в 
определении приоритетных направлений развития этно-гастрономического туризма.  

В число приоритетных задач частных предприятий входит: развитие объектов обслужи-
вающей инфраструктуры, строительство и/или модернизация средств размещения, питания и 
отдыха, создание этно-гастрономических центров; развитие экскурсионных маршрутов, их ма-
териально-техническое обеспечение;постоянный мониторинг и улучшение качества оказывае-
мых услуг. С социально-экономической точки зрения государственно-частное партнерство с 
участием общественных организаций является механизмом, с помощью которого государство 
может реализовывать инвестиционные проекты, совершенствовать инфраструктуру и повы-
шать социально-экономический уровень развития региона, частные предприниматели получа-
ют дополнительные возможности для развития бизнеса с разделением рисков и затрат при со-
действии общественных организаций, обеспечивающих культурно-познавательную базу этно-
гастрономического туризма.  

Государство финансирует развитие инженерной инфраструктуры через федеральные це-
левые программы, а предприниматели вкладывают инвестиции в строительство гостиниц, баз 
отдыха, развлекательных центров и спортивных сооружений. Таким образом, основная задача 
государства – некоммерческая имиджевая реклама, направленная на создание благоприятного 
туристического имиджа, а цель объектов частного бизнеса – продвижение собственного про-
дукта, результатом чего также будет являться создание механизма взаиморазвития социальных 
сфер жизни и туризма. Общественные организации в лице национальных этнических коллекти-
вов обеспечивают наличие этнических составляющих, обеспечивающих специфику этно-гаст-
рономического туризма. Именно их взаимодействие и обеспечивает успешное развитие тури-
стического сектора и сохранение этнокультурного мирового наследия. 

Реализация предлагаемых в рамках организационно-экономического механизма рыноч-
ных, административно правовых, государственных и общественных рычагов воздействия на 
всех уровнях управления позволит обеспечить благоприятный инвестиционный климат для 
развития этно-гастрономического туризма в регионе, что приведет к повышению его турист-
ской привлекательности и как следствие увеличению конкурентоспособности туристского 
рынка Российской Федерации. 

 
 

Н. А. Бойко, О. Г. Богославец  
г. Киев, Киевский  национальный экономический университет                                                                  
                                                                                        

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЯ В УКРАИНЕ 
 
Решение наиболее важных демографических проблем является одной из самых неотлож-

ных задач украинского общества. Среди них следует выделить  наиболее важные, в частности, 
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сокращение численности населения вследствие снижения природного прироста, уменьшение 
продолжительности жизни, миграционные процессы, старение населения и  ряд других.  

Следует отметить, что в 1913 году в границах современной Украины проживало около  
35,2 млн. человек. Согласно различным источникам, во время первой и второй мировой войны, 
гражданской войны, коллективизации сельского хозяйства, репрессий, искусственного голода, 
Украина потеряла около 20 млн. человек. Послевоенный период знаменовался притоком насе-
ления в Украину с других республик бывшего Советского Союза, но его количество было го-
раздо меньшим, чем одновременная массовая миграция украинцев в районы Сибири и Дальне-
го Востока, целинные земли Казахстана. Довоенного уровня численности населения (40,6 млн. 
человек) Украины достигло только в 1956 г. 

Начиная со второй половины XX века, численность населения выросла за счет механиче-
ского прироста, естественный прирост при этом значительно сократился [1]. Максимальное ко-
личество населения в Украине было зафиксировано в 1993 году – 52 244 тысяч человек, а в по-
следующие годы оно начало существенно уменьшаться. Согласно Всеукраинской переписи на-
селения 2001 года на территории Украины проживало 48 457 тысяч человек. По состоянию на 
01.01.2014 г. число жителей составляло 45 419,8 тысяч. Таким образом, население современной 
Украины по сравнению с 1993 г. сократилось почти на 6,8 млн. человек. По численности насе-
ления в Европе Украина занимает 6-е место, а среди стран мира – 30-е. По данным Государст-
венного комитета статистики Украины на 1 января 2015 г. численность населения Украины со-
ставляла 42 928,9 тысяч (без территории Автономной Республики Крым и города Севастополь).  

Современную демографическую ситуацию в Украине определяют ряд таких факторов: 
естественное движение населения, его половозрастная структура, миграции населения, а также 
исторические и социальные факторы. 

Для Украины в период 1960–1990 гг. было характерно сокращение естественного при-
роста. А 1991 год стал поворотным моментом в формировании украинской нации. Впервые в 
истории страны уровень смертности превысил показатели рождаемости. Естественный прирост 
стал отрицательным, что положило начало депопуляции населения. Особенно низкие темпы 
естественного прироста были зафиксированы в Украине в 2000 и 2005 годах (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста на 1000 человек 
 

Год Коэффициенты рождаемости Коэффициенты смертности Естественный прирост 

1960 20,5 6,9 13,6 
1970 15,2 8,8 6,4 
1980 14,8 1,3 3,5 
1990 12,7 12,1 0,6 
1991 12,1 12,9 -0,8 
2000 7,8 15,3 -7,5 
2005 9,0 16,6 -7,6 
2010 10,8 15,2 -4,4 
2014 10,8 14,7 -3,9 

 
Мониторинг  демографических процессов в Украине дает возможность выявить регионы 

с низким естественным приростом, а также регионы с относительно высоким значением данно-
го показателя (таблица 2) [1]. По данным Института демографии в 2014 году только город Киев 
(5042 человек), а также регионы Украины: Закарпатье (3615 чел.), Ривненская (2790 чел.), Во-
лынская (1077 чел.), г. Черновцы (83 чел.) имеют положительный естественный прирост. 

 
Таблица 2 – Естественный прирост на 1000 человек (2014 г.) 
 

Область Низкий естественный прирост Площадь Высокий естественный прирост 
Черниговская -10,2 Закарпатская + 2,8 
Донецкая -8.4 Ривненская + 2,1 
Сумская -8,0 Волынская + 0,9 
Полтавская -7,1 Черновицкая + 0,1 
Черкасская -6,7 г. Киев +1,7 

Кировоградская -6,2   
Луганская -5,1   
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Одним из важных показателей демографии, который также обуславливает негативный 
характер демографических процессов в стране, является средний возраст матерей. Анализируя 
указанный показатель за последние 20 лет, наблюдаем четкую тенденцию «старения материн-
ства». Это подтверждает средний возраст матери при рождении первого ребенка, который в 
2000-м году составлял 22 года, а с 2008 года – уже 25 лет. 

По мнению экспертов, в ближайшие годы уровень рождаемости будет иметь тенденцию к 
уменьшению, что обусловлено, в свою очередь, снижением рождаемости в кризисные 90-е го-
ды. Дополнительное снижение рождаемости следует ожидать и после принятия парламентом в 
апреле 2014 года решения о сокращении выплат при рождении второго, третьего и последую-
щих детей до 41 тысяч гривен (ранее – 60 и 120 тысяч гривен). Для превышения рождаемости 
над смертностью в Украине у двух женщин должно быть пятеро детей, тогда как сейчас – на 
две женщины приходится трое детей.  

Другим важным демографическим показателем является уровень смертности. В послед-
ние годы он составляет 14,5–14,6 ‰. Аналогичная статистика в Украине наблюдалась в 1940 г. 
А в период с 1958 по 1960 гг. Коэфициент смертности составлял 6,9 ‰, что было ниже, чем в 
Великобритании (11,5 ‰), ФРГ (12,0 ‰), США (9,5 ‰) за аналогичный период. Максимальное 
же значение этого индекса было зарегистрировано в Украине в 2005 году – 16,6 ‰  [2]. 

В 2013 г. наиболее высокие показатели смертности имели: Черниговская (18,7 ‰), Сум-
ская (16,9 ‰); низкие: Киев – 9,9 ‰, Закарпатская – 11,8 ‰, Ровенская – 12,6 ‰, Ивано-
Франковская – 12,6 ‰ области [1]. В результате сложившейся ситуации Украина ежегодно те-
ряет около 700 тысяч человек, треть из них – люди трудоспособного возраста. 

Средняя продолжительность жизни в Украине – 68 лет, женщин – 74, мужчин – 62 года. 
По этому показателю Украина занимает 150-е место среди 223 стран [3]. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в Украине на 12 лет ниже, чем женщин, они живут на 13 лет меньше, 
чем мужчины в Европе. 

На демографическую ситуацию в Украине влияет также возрастная структура населения. 
Возрастной состав имеет типичные признаки европейских стран. Средний возраст населения 
Украины – 42,2 года [3]. Этот показатель имеет тенденцию к увеличению, и, в свою очередь, 
влияет на процессы старения нации в стране (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Возрастная структура населения 
 

Категория населения 1936 2001 2014 

дотрудоспособное 35 % 19,4 % 15 % 
трудоспособное 57 % 57,2 % 60 % 
после трудоспособное  8 % 23,4 % 25 % 

 
На демографическую ситуацию в Украине влияют миграции. В 2014–2015 гг. значитель-

но увеличились как  внутренние, так и внешние миграционные потоки. Следует отметить со-
кращение внешнего негативного сальдо с 47 тысяч мигрантов в 2000 году до 8 тысяч человек в 
2004 году, и рост в последующие годы положительного сальдо миграций до 17 тысяч человек 
(2011 г.). Сложность нынешней ситуации заключается в подсчете фактического оттока украин-
цев в 2014–2015 гг. Особенно остро на протяжении двух последних лет стоит проблема пересе-
ленцев. По разным оценкам, на 15.02.2015 г. более 1 млн. жителей отдельных регионов Донец-
кой и Луганской областей вынужденно изменили место жительства, половина из них дети, ин-
валиды, пожилые люди. Большинство мигрантов переехали в Донецкую, Харьковскую и Лу-
ганскую области, г. Киев, Запорожскую и Днепропетровскую области. По данным ООН, в пер-
вых трех регионах количество поселенцев составяло 60,8 %, в других – еще 21,2 %, то есть 
шесть регионов приняли 82 % всех переселенцев. 

Подводя итог, следует отметить, что современная демографическая ситуация в Украине 
сформировалась под влиянием исторических, а также современных политических, экономиче-
ских и социальных факторов. Она имеет значительные региональные отличия и требует проду-
манной государственной политики. 
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ПОИСК ФОРМ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

СУБСИДИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ (ВОПРОСЫ ТЕОРИИ) 

 
В практике антициклического регулирования многих стран субсидирование и дотирова-

ние применяется давно. Например, в кейнсианском подходе предусматривается воздействие 
через государственные расходы на увеличение совокупного спроса в период депрессии. В со-
циалистической плановой экономике СССР дотации использовались не как антициклическая 
мера, а как финансовый инструмент поддержки отдельных предприятий. Наличие циклических 
колебаний в плановой экономике не признавалось, хотя реально имело место.  

В плановой экономике субсидии и дотации выделялись в основном планово-убыточным 
производствам. К ним относились прежде всего социально значимые сферы (производство от-
дельных видов пищевой продукции, медицинской техники и медикаментов, детского ассорти-
мента и т. п.). Согласно социальной политике КПСС рост оптово-отпускных цен в них строго 
регламентировался, но изменение ассортиментного перечня предприятий, а также скрытый 
рост цен на ресурсы, особенно заработной платы, способствовали их неуклонному повышению. 
Отсюда объемы дотаций вынуждены были постоянно расширяться. С началом трансформаци-
онных процессов стала меняться целевая направленность субсидий и дотаций в сторону усиле-
ния их антициклической сущности [1]. Этот процесс носит институциональный характер, зави-
сит от ориентации на конечную модель рыночной системы, избранного варианта трансформа-
ции. Он идёт постепенно, чрезмерно зависит от разработанной законодательной базы, государ-
ственной политики реформ, поэтому в нем можно выделить условно 3 этапа.  

На первом этапе субсидии и дотации ещё являются по инерции значительной формой пе-
рераспределения финансовых потоков через государственный бюджет. Целью дотирования здесь 
остается по-прежнему поддержка планово-убыточных производств. Однако экономическая си-
туация здесь меняется резко в худшую сторону, так что сложившегося уровня дотирования не 
хватает для покрытия убытков указанных производств. Период трансформации на этом этапе со-
провождается крайней финансовой неустойчивостью всей экономики, вызванной ломкой старого 
координационного механизма, в частности, разрывом старых хозяйственных связей, сокращени-
ем внутреннего спроса из-за резкого роста институциональной степени открытости экономики, 
создающей «шок предложения». Для экономики как бы заново открывается внешний рынок с его 
конъюнктурой, конкурентной борьбой за сферы влияния, гибким ценообразованием.  

Отечественные потребители, столкнувшись на рынке с новыми качественными или ана-
логичными отечественным, но более дешевыми товарами, меняют структуру своих потребно-
стей и поступают согласно правилу максимизации полезности, выбирая более дешёвые из них, 
но приносящие наибольшую пользу. В связи с этим предприятия, низкий уровень материально-
технической базы которых обусловлен «привычкой» к дотированию, в первую очередь испы-
тывают прессинг внешней конкуренции и изменившейся структуры потребностей. Как резуль-
тат – сокращение объемов финансов предприятия, вкладываемых в оборотные средства, обрас-
тание крупными кредитами, которые порой нечем погасить, кроме как получением новых зай-
мов по принципу рефинансирования ранее образовавшихся долгов. 

Дотации и субсидии на этом этапе направляются в основном на сохранение уровня обеспе-
ченности оборотными средствами предприятий, но не на обновление материально-технической 
базы. Тем самым «шок предложения» со стороны внешней среды смягчается, но остается во вре-
мени. Структурный кризис как бы загоняется вглубь, проявляется вначале в накоплении в торго-
вой сети нереализуемых товарных запасов, затем – в форме недозагруженных производственных 
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