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непроизводственных затрат. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 

1. Про соціально-економічне становище України за 2013 рік. – Київ: Державна служба статистики України, 2014. – 82 с., 

Чистийприбуток (збиток) підприємств за видами промисловоїдіяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Основніпоказникисоціально-економічногорозвиткуУкраїни (щомісячнаінформація) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3. СтатистичнийщорічникУкраїни за 2013рік / за ред.О.Г. Осауленка. – Київ, 2014. – 533 с. 

4. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 65 с., 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 65 с. 

5. Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності [Елекронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

6. Валовийрегіональний продукт за 2001-2009 роки: статистичнийзбірник / за ред. І. М. Нікітіної. – Київ: Державнийкомітет статистики 

України, 2011. – 155 с. 

7. Валовийрегіональний продукт за 2011 рік: статистичнийзбірник / за ред. І. М. Нікітіної. – Київ: Державна служба статистики України, 

2013. – 167 с. 

8. Валовийрегіональний продукт за 2012 рік: статистичнийзбірник / за ред. І. М. Нікітіної. – Київ: Державна служба статистики України, 

2014. – 79 с. 

9. Василишин Т. Аналізсучасного стану машинобудівноїпромисловостіУкраїни та визначенняосновних проблем їїрозвитку / 

Т.Василишин // Галицький економічний вісник (економіка та управління національним господарством). – 2013. – №4(43). – с.10-20. 

10. Бабець І. Г. Обґрунтування напрямів розвитку інноваційного підприємництва з урахуванням світового досвіду / І. Г. Бабець, Ю. В. 

Полякова, О. А. Мокій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://niss.lviv.ua/analytics/65.htm 

11. Инновационная политика Александра Владимировича Савчука [Электронный ресурс]. – Азовскиймашиностроитель. – 2014. – №26. – 

Режим доступа: http://www.azovmash.info/print.php?id_new=5359&id_num=483 

12. Амоша О. І. Аналіз причин низької інноваційної активності високотехнологічних підприємств України [Електронний ресурс] / О. І. 

Амоша, Л. М. Саломатіна, С. Л. Передерій // Економіка промисловості . - 2011. - № 4. - С. 165-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/econpr_2011_4_29.pdf 

13. Амоша А. И. Неоиндустриализиция и новая промышленная политика Украины [Електронний ресурс] / А. И. Амоша, В. П. 

Вишневский, Л. А. Збаразская // Економіка промисловості . - 2012. - № 1-2. - С. 3-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/econpr_2012_1-2_5.pdf 

14. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи / підзаг.ред. чл.-кор. НАН УкоаїниБ.М.Данилишина. – Ніжин: ТОВ 

«Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с. 

15. Майер И. Н. Анализ инвестиционно-инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Украины [Електронний ресурс] / И. 

Н. Майер // Управління економікою: теорія та практика . - 2011. - № 2011. - С. 213-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Ue_2011_2011_15.pdf 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПАЛЕСТИНЫ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРАХ 

 

Хассуна Б., аспирант кафедры международной экономики и туризма Донецкого национального университета экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского (Украина)   

 

Хассуна Б. Підвищення ефективності співробітництва Європейського Союзу та Палестини в економічній та інноваційній сферах 

Сучасний етап розвитку міжнародних відносин відображає новий етап становлення світового порядку, який характеризується 

інтернаціоналізацією виробництва, лібералізацією міжнародних відносин, «стиранням» бар'єрів між країнами незалежно від їх 

географічного положення, забезпечуючи тим самим вільний рух робочої сили, капіталу, товарів, послуг та інформації. Ці процеси охопили 

всі сфери суспільного життя, але найбільш вагомий внесок у посилення їх впливу на світове співтовариство зробив розвиток міжнародного 

співробітництва. У статті розглянуті теоретичні підходи до визначення сутності співробітницва та його міжнародного аспекту. Окрема 

увага приділена співробітництву держав та його цілям. Розглянуте історичне становлення державності Палестини та її участь у 

міжнародних відносинах. Представлені міжнародні організації та розглянутий статус країни в кожній з цих організацій. Визначені основні 

напрями співробітництва ЄС та Палестини, як члена Євро-середземноморського партнерства. Представлені цілі економічного та 

інноваційного співробітництва Палестини та ЄС. Відокремлені напрями підвищення ефективності економічного та інноваційного 

співробітництва ЄС та Палестини. 

Ключові слова: міжнародне співробітництво, Євро-середземноморське партнерство, інноваційна діяльність, план дій «ЕС-Палестина» 

Хассуна Б. Повышение эффективности сотрудничества Европейского Союза и Палестины в экономической и инновационной 

сферах 

Современный этап развития международных отношений отражает новый этап становления мирового порядка, который характеризуется 

интернационализацией производства, либерализацией международных отношений, «стиранием» барьеров между странами независимо от 

их географического положения, обеспечивая тем самым свободное движение рабочей силы, капитала, товаров, услуг и информации. Эти 

процессы охватили все сферы общественной жизни, но наиболее весомый вклад в усиление их влияния на мировое сообщество сделало 

развитие международного сотрудничества. В статье рассмотрены теоретические подходы к определению сущности сотрудничества и его 

международного аспекта. Отдельное внимание уделено сотрудничеству государств и его целям. Рассмотрено историческое становление 

государственности Палестины и ее участие в международных отношениях. Представлены международные организации и рассмотрен 

статус страны в каждой из этих организаций. Определены основные направления сотрудничества ЕС и Палестины, как члена Евро-

средиземноморского партнерства. Представленные цели экономического и инновационного сотрудничества Палестины и ЕС. 

Обособленные направления повышения эффективности экономического и инновационного сотрудничества ЕС и Палестины. 

Ключевые слова: международное сотрудничество, Евро-средиземноморское партнерство, инновационная деятельность, план действий «ЕС-

Палестина» 

Hassyna B. Improving the efficiency of cooperation between the European Union and Palestine in the spheres of economic and innovation 

development  

The current stage of development of international relations reflects a new stage in the establishment of a world order characterized by the 

internationalization of production, the liberalization of international relations, erasing barriers between countries, regardless of their geographic 

location, thereby ensuring the free movement of labour, capital, goods, services and information. These processes encompassed all spheres of public 

life, but the most significant contribution to the strengthening of their influence on the world community the development of international cooperation 
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has made. The article deals with theoretical approaches to determining the nature of collaboration and its international dimension. Special attention is 

paid to the cooperation of states and its objectives. Examines the historical formation of the statehood of Palestine and its participation in international 

relations. International organizations, which State of Palestine takes part in, are represented and the status of the country in each of these organizations 

is considered. The main directions of cooperation between the EU and Palestine, as a member of the Euro-Mediterranean partnership. The objectives 

of the economic and innovation cooperation of Palestine and the EU are presented. Separate directions of increasing of efficiency of economic and 

innovation cooperation between the EU and Palestine. 

Keywords: international cooperation, the Euro-Mediterranean partnership, innovation activity, the action plan «EU-Palestine» 

 

Постановка задачи. Современный этап развития мирового сообщества обуславливает необходимость взаимодействия между 

субъектами международных отношений с целью решения задач как локального, так и глобального уровней. Уже в начале ХХ века стало 

очевидным, что стремительные изменения мирового порядка влекут за собой последствия, с которыми страны не в состоянии справится 

самостоятельно. Глобализация поставила перед мировым сообществом задания, совокупный эффект от достижения которых превышает 

суму результатов достижения таких же задач отдельными субъектами мировой системы. Исходя из этого, возникает необходимость 

сотрудничества между государствами, международными организациями и другими субъектами международных отношений с целью 

решения задач в той или иной сфере общих интересов. 

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Теоретическим аспектам международного сотрудничества посвящены работы 

Ж.-П. Дерриенника, А. Волферса, П. Цыганкова, А.Е. Киреевой. Особенности международного сотрудничества в Средиземноморском 

регионе рассматривались Е.П. Бажановым, К.Н. Кулматовым, Р.Фалька, В.М. Татаринцевым. Исследованиям особенностей развития стран 

Средиземноморья, в т.ч. Палестины, посвящены работы таких ученых, как Е.В. Кузьмичева, А.Ю. Бойко, Ф. Канова и А. Шлапфера. Особое 

внимание разработке проблем европеизации региона посвящены работы Э. Адлера, Ф.Аттины, М. Баретта, Р. Гилеспи, С.Каллейи, 

Б.Хеттне. 

Выделение нерешенных ранее частей проблемы. Являясь эпицентром скопления европейских и общемировых проблем в 

области безопасности, экономического и социального развития, успешное развитие Палестины возможно лишь при оказании помощи и 

эффективном сотрудничестве с другими субъектами международных отношений. Рассмотрение особенностей сотрудничества Палестины с 

ЕС позволит выделить четкие задания, основной целью которых будет повышение эффективности экономической и инновационной 

деятельности государства. 

Цель научной статьи. Главной целью данной статьи является рассмотрение особенностей сотрудничества ЕС и Палестины в 

экономической и инновационной сфере, а на этой основе выделение основных направлений повышения его эффективности. 

Результаты исследования. В общепризнанном контексте под сотрудничеством понимают участие в каком-либо общем деле, 

совместные с кем-либо действия. Ж.-П. Дерриенник считает, что «два актора находятся в состоянии сотрудничества, когда каждый из них 

может быть удовлетворен только в том случае, если удовлетворен и другой» [1; с. 17]. Таким образом, под сотрудничеством можно 

понимать совместную деятельность в какой-либо сфере, основной целью которой является получение взаимной выгоды. 

Развития международных отношений обусловило возникновение новых методов решения мировых проблем и повышение доли 

этих методов по сравнению с традиционными в общем механизме регулирования. Понятие «сотрудничество» все чаще начало 

употребляться в разработке международных программ. По мнению А. Волферса, экс-директора Вашингтонского центра исследования 

внешней политики, возрастающая взаимозависимость государств оказывает все большое влияние на формирование государственной 

политики, а глобализация приводит к необходимости осуществления международного сотрудничества. Под международным 

сотрудничеством он понимает одну из трех групп целей, которые государства преследуют на мировой арене (две другие – развитие и 

безопасность) [2]. П. Цыганков считает, что «международное сотрудничество» представляет собой процесс взаимодействия субъектов 

международных отношений, в котором доминируют совместные поиски реализации общих интересов и исключается применение 

сооруженного насилия [3]. А.Е. Киреева под международным сотрудничеством предлагает понимать согласованную деятельность 

экономических субъектов на уровне двух или более областей, регионов, государств, которая направлена на совместное решение заданий 

экономического, социального, экологического развития данных территорий с широким привлечением общественности для сотрудничества 

[4; c. 83]. Анализируя представленные определения, можно рассматривать международное сотрудничество, как процесс совместной 

согласованной деятельности субъектов международных отношений, направленный на решение общемировых проблем с целью обеспечения 

устойчивого развития и международной солидарности. 

Сотрудничество государств, в качестве правового принципа, впервые получило признание и закрепление в Уставе Организации 

Объединенных Наций (ООН), став результатом взаимодействия государств антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. 

Декларация о принципах международного права 1970 г. гласит, что сотрудничество является обязанностью государств: 

«Государства обязаны, независимо от различий в их политической, экономической и социальной системах, сотрудничать друг с другом в 

различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействовать 

международной экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов» [5].  

Дальнейшее развитие и конкретизацию принцип сотрудничества получил в Заключительном акте Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 г., согласно которому государства-участники «будут развивать свое сотрудничество друг с другом, 

как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН» [6].  

Таким образом, международное сотрудничество призвано содействовать развитию, добрососедским отношениям, справедливости и 

безопасности. 

Палестина представляет собой историческую область в Передней Азии, расположенную на восточном побережье Средиземного 

моря между Сирией и Египтом. Название «Палестина» произошло от ивритского слова «плиштим» (филистимляне) — что означало 

«выходцы с греческих островов Эгейского моря». 13-м веке до н.э. они были изгнаны из Греции и поселились в прибрежной низменности 

Земли Израиля. Впервые название «Палестина» Земле Израиля дали римляне, с целью стереть из истории память о еврейском народе и его 

исторической родине [7].  

Необходимо отметить, что на этой земле никогда не было арабского формирования, имеющего свою уникальную национальную, 

географическую и культурную идентификацию. В 1516 году Палестина вошла в состав Османской Империи и оставалась ее частью более 

4-х веков. В 1920 году на Конференции в Сан-Ремо было принято решение об установлении на территории Палестины режима управления 

Великобритании по мандату Лиги Наций. Важнейшей задачей мандата было «установление в стране политических, административных и 

экономических условий для безопасного образования еврейского национального дома». Сионистское движение, возникшее в XIX веке, 

приступило к заселению Палестины. Между арабскими жителями и новыми переселенцами вспыхнули ожесточенные конфликты. Это 

привело к тому, что спустя всего 27 лет, Великобритания отказалась от мандата по причине отсутствия возможностей разрешить арабо-

израильский конфликт. В том же 1947 году Генеральной ассамблей ООН было принято решение разделить Палестину на арабское и 

еврейское государство и международную зону Иерусалима. В регион для изучения потребностей населения прибыла специальная комиссия 

ООН, но Высший арабский комитет отказался от сотрудничества с ней, заявив, что естественное право арабов Палестины на отчизну 

очевидно и не может составлять предмет исследования. Верховный арабский комитет Палестины и Лига арабских государств (ЛАГ) 

отклонили план ООН [8]. 

 В 1948 году было провозглашено создание государства Израиль. Регулярные войска 5-ти стран ЛАГ с целью уничтожения нового 

еврейского государства и создания в Палестине единого арабского государственного образования начали вторжение на территорию 
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Израиля. В ходе войны отведенная под арабское государство территория была разделена между Израилем, Трансиорданией (Западный 

берег Иордана и Восточный Иерусалим) и Египтом. Осенью 1948 года ЛАГ провозгласила создание Всепалестинского правительства в 

изгнании, а в декабре на Иерихонской конференции король Трансиордании Абдалла ибн Хусейн был провозглашён «королём арабской 

Палестины». В 1950 году он аннексировал Западный берег реки Иордан, после чего Трансиордания была переименована в Иорданию. 

Противоречия между странами-членами ЛАГ привели к тому, что большая часть территории, которую ООН выделила под создание 

арабского государства, была разделена между Иорданией и Египтом, вплоть до 1967 года, когда в результате Шестидневной войны она 

перешла под контроль Израиля [9].  

В 1964 году была создана «Организация освобождения Палестины» (ООП), которая отказалась признавать создание государства 

Израиль и развернула против него террористическую войну. Только после длительный переговоров между Израилем, Египтом и Иорданией 

в конце 1980-начале 1990 годов был заключен мирный договор. В 1993 году председателем ООП Ясиром Арафатом и премьер-министром 

Израиля Ицхак Рабином была подписана «Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению» (так называемое «соглашение 

Осло-1»), предусматривающая признание ООП права Израиля на мир и безопасность и создание на части территории, находившейся под 

контролем Израиля, «Палестинской национальной администрации» (ПНА) [9].  

28 сентября 1995 в Вашингтоне было заключено Временное соглашение между ООП и Израилем по Западному берегу р. Иордан и 

сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета в составе 82 человек на 

пятилетний переходный период [9].  

В июле 1998 года Генеральная Ассамблея приняла новую резолюцию (52/250) наделившую «Палестину» дополнительными 

правами и привилегиями, включая право на участие в общих прениях, проходящих в начале каждой сессии Генеральной Ассамблеи, право 

на ответ, право на соавторство в резолюциях и право выступать во время обсуждения палестинского и Ближневосточного вопросов [9].  

На сегодняшний день Палестина признана 136 государствами-членами ООН [10], является членам таких организаций, как 

Исламская конференция, Лига арабских государств (1976), Международная организация по стандартизации (2004), Международное 

движение Красного Креста и Красного Полумесяца (2006), Международная конфедерация профсоюзов, Союз для Средиземноморья (2008), 

Азиатская парламентская ассамблея, Межпарламентский союз, Движение неприсоединения, Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии, ЮНЕСКО (2011). Так же Палестина имеет статус наблюдателя в таких организациях, как ООН, Всемирная организация 

здравоохранения, Всемирный почтовый союз.  

Являясь точкой фокусировки экономических, политический и социальных проблем, Палестина тесно сотрудничает с такими 

государствами и международными организациями, как Израиль, США, ЕАСТ, Меркосур, государства Большой арабской зоны свободной 

торговле и Совет арабского экономического единства. Наиболее активным партнером Палестины в международных отношениях является 

ЕС. 

В феврале 1997 года в Брюсселе было подписано Евросредиземноморское соглашение об ассоциации, основными задачами 

которого стали политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности, соблюдение прав человека и основных 

политических свобод, а так же создание Евросредиземноморской зоны свободной торговли, социальное и культурное взаимодействие. 

Соглашение было заключено между Европейским Союзом (ЕС) и Палестинской Автономией, а именно Западным Берегом реки Иордан и 

Сектором Газа [11].  

Основными задачами Евро-средиземноморского соглашения в области экономического и научно-технического развития стали [11]: 

- поддержка усилий Палестинской Автономии по достижению устойчивого экономического и социального развития; 

- обеспечение тесного взаимодействия экономик Сообщества с целью увеличения темпов роста производительности и занятости; 

- поддержка усилий Палестинской Автономии по модернизации и перестройке промышленности, в частности – создание 

благоприятных условий для развития частного сектора и промышленности; 

- укрепление сотрудничества в сфере промышленной политики, конкурентоспособности в условиях открытой экономики, а также 

модернизации и развития промышленности; 

- совершенствования политики в области инноваций, исследований и технологического развития для целей промышленности; 

- развитие диалога по исследованиям, относящимся к информационному обществу и обеспечение обмена информацией, 

организация семинаров и конференций в этой сфере; 

- распространение новых информационных технологий, в частности в отношении сетей и межсетевых соединений. 

- обеспечение доступа палестинским учреждениям к программам ЕС по исследованиям и технологическому развитию в 

соответствии с правилами Сообщества относительно участия стран, не являющихся членами Сообщества в таких программах; 

- палестинского участия в сетях децентрализованного сотрудничества; 

- поддержки взаимных усилий в области обучения и исследований. 

Создание Евро-средиземноморской зоны свободной торговли стимулирует рост торговли в результате специализации и разделения 

труда с помощью сравнительных преимуществ. На сегодняшний день наиболее крупными статьями экспорта Палестины являются 

промышленная продукция (лом черных металлов и строительный камень) и продукция пищевой отрасли (мясные продукты и тропические 

фрукты), а импорта – энергетические ресурсы и пищевая продукция. При этом ЕС является одним из ключевых партнеров Палестинской 

Автономии – на долю стран-членов Сообщества приходится около 40% объема внешней торговли. Торговый оборот Палестины со 

странами ЕС в 2013 году составил 131 млн. евро, что более чем в 2 раза превышает данный показатель за 2008 год. Стремительно растут 

объемы экспорта и импорта, однако темпы роста импорта значительно превышают темпы роста экспорта, в результате чего возрастает и 

дефицит торгового баланса – в 2013 году он составил – 103 млн. евро, что на 49 млн. евро больше, чем в 2008 году. Торговля 

высокотехнологической продукцией между Палестиной и ЕС имеет достаточно низкие показатели: импорт в 2013 году составил 5,4 млн. 

евро, а экспорт 2,5 млн. евро, что дает возможность говорить о том, что Палестина является страной, внедряющей инновационную 

продукцию [12]. Небольшой охват населения Палестины образованием привело к слабому развитию исследовательского потенциала 

государства. Развитие торговых отношений Палестины и ЕС, а так же поддержка в области внедрения инноваций являются ключевыми 

объектами стабилизации экономики. Для Палестины повышение уровня научно-технического развития становится первоочередной 

задачей, так как именно инновации могут стать основным фундаментальным фактором, который поможет им не только увеличить 

показатели экономического развития, но и выйти на новые позиции на мировой арене. 

В 1993 г. после создания международного донорского механизма помощи Палестине Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) ЕС стал 

оказывать поддержку развитию данного государства. До начала второй интифады (2000 г. – по сей день) усилия ЕС были направлены на 

помощь в целях развития. С началом второй волны восстаний, в связи с резким снижением экономических и социальных условий, помощь 

ЕС была переориентирована на прямую финансовую поддержку бюджета Палестинской Автономии, на создание условий для развития 

государственности, возрождения экономики и решение неотложных гуманитарных потребностей [13].  

1 февраля 2008 года ЕС начал реализовывать новый механизм «PEGASE», который направлен на поддержку реформ и приоритетов 

развития палестинской администрации [13].  

В мае 2013 года бы утвержден Новый План действий «ЕС-Палестина».  

Реализация взаимодействия ЕС и Палестины осуществляется в следующих направлениях [13]:  

- двустороннее сотрудничество; 

- прямая финансовая поддержка; 

- поддержка палестинских беженцев; 
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- программы развития; 

Финансируемые ЕС программы помощи Палестине в соответствии с приоритетами, установленными Палестинской автономией, 

включают три области: верховенство закона, развитие частного сектора экономики и торговля, развитие водохозяйственной 

инфраструктуры. 

- другие направления финансирования 

Палестина участвует в ряде тематических программ ЕС: Европейский инструмент содействия демократии и правам человека, 

финансирование частного сектора и местных органов власти, Фонд гражданского общества, продовольственная безопасность, 

инвестирование в развитие человеческого капитала, миграция и культурные программы. Однако, имея достаточный потенциал для 

экономического развития, Палестина демонстрирует замедленные темпы инновационного развития. Принимая во внимание низкий 

инновационный потенциал государства, основными направлениями сотрудничества в области научно-технического развития должны стать: 

- поддержка образовательных учреждений, в частности – университетов; 

- развитие торговых, культурных и деловых связей с производителями инноваций, а так же странами, имеющими опыт успешного 

внедрения механизмов осуществления инновационной деятельности; 

- усиление взаимодействия субъектами хозяйственной деятельности, а также повышение роли высших учебных заведений и 

международных научно-исследовательских организаций по увеличению способности к трансформированию идей в инновационные 

проекты. 

Тем не мене, главные направлением повышения эффективности сотрудничества, по-прежнему остается сотрудничество в области 

построения стабильной законодательной базы, которая откроет возможности для: 

- привлечения иностранного и национального капитала с целью развития всех секторов экономики, особенно инновационного;  

- использования преимуществ международного разделения труда и международного обращения капитала для расширения экспорта, 

дифференциации импортной продукции и создания импортозамещающего механизма производства; 

- открытого доступа к различным формам внешнеэкономической и инновационной деятельности всех субъектов рынка; 

- роста валютных поступлений в бюджет стран и регионов. 

Выводы и предложения. Итак, международное сотрудничество является ключевой задачей политики Палестинской Автономии. 

Осуществление взаимодействия в экономической и инновационной сфере осуществляется через участие в различных программах и 

проектах, особо важным элементом которых является получение финансовой помощи со стороны ЕС. Выполнение представленных в 

работе заданий будет благоприятствовать развитию долгосрочных стратегий Палестины в области экономических отношений, а так же 

усилению инновационного потенциала государства.  
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Шпильовий І.М. Методологічні основи стратегічного планування розвитку туризму в регіоні 

В статті надано методологічне обґрунтування стратегічного планування розвитку туризму в регіоні, виділено першочергові функції 

стратегічного планування розвитку туризму. Виокремлено основні завдання планування розвитку туризму на національному рівні. 

Досліджено тісну взаємодію між різними рівнями державної та виконавчої влади, а також залучення органів місцевого самоврядування та 

територіальних громад для успішної реалізації національних та регіональних програм розвитку туризму. Представлено процес розробки 

стратегічного плану розвитку туризму в регіоні, що має циклічний характер і спрямований на комплексний розвиток факторів попиту та 

пропозиції, його фізичних і інституційних елементів, удосконалено систему принципів стратегічного планування розвитку туристичної 

сфери шляхом модифікації загальних методологічних положень та доповнення специфічних принципів. Виокремлено систему заходів, яка 

буде сприяти переходу до сталого розвитку туризму в регіоні. 

Ключові слова: стратегічне планування, розвиток туризму, принцип, методологія, регіон. 

Шпилевой И.Н. Методологические основы стратегического планирования развития туризма в регионе 

В статье дано методологическое обоснование стратегического планирования развития туризма в регионе, выделены первоочередные 

функции стратегического планирования развития туризма. Выделены основные задачи планирования развития туризма на национальном 
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