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К ВОПРОСУ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

КАК ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Агоева М.М.
 

 

кандидат исторических наук,  

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации,  

Пятигорский институт (филиал) СКФУ  

E-mail: marianna_agoeva@mail.ru. 

 

Комплексная система НИРС должна обеспечивать непрерывное участие 

студентов в научной работе в течение всего периода обучения. При этом необходимо, 

чтобы сложность и объѐм знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

процессе выполняемой ими научной работы, возрастали постепенно. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа студентов, работа в научных 

кружках, участие в конкурсах научных работ, участие в выставках научных работ, участие 

в студенческих конференциях, подготовка студенческих публикаций. 

 

Среди всех факторов, влияющих на качество изучения иностранных языков, 

уровень организации самостоятельной работы студентов важнейший, поэтому 

самостоятельная работа студентов должна стать составной частью любого вида учебного 

процесса. 

При самостоятельной работе первичным источником содержательной 

информации для студентов являются книги, учебные и методические пособия, 

справочный материал, а с развитием компьютерной техники – аудио и видео материалы. 

 На первом этапе обучения иностранному языку студентов в вузе преобладает 

аудиторная самостоятельная работа. Она позволяет индивидуализировать обучение, 

обеспечивает высокий уровень организованности и управляемость самостоятельной 

деятельностью. Повысить эффективность этой аудиторной самостоятельной деятельности 

студентов можно путем организации различных видов работ (индивидуальных, парных, 

групповых). Эта работа может быть самой разнообразной: работа с текстом, уяснение и 

обработка нового грамматического и лексического материала; текущего и итогового 

контроля включая такую его форму, как тестирование. Отсутствие языковой среды при 

изучении иностранного языка создает определенную трудность. Организация ролевой 

игры как вида самостоятельной деятельности, является эффективным средством 

мотивации к общению на иностранном языке, «Ролевая игра» активизирует групповую 

учебную деятельность, активизирует все резервы каждого студента. Ролевая игра 

позволяет создать высоко мотивированную совместную учебную деятельность, дает 

возможность для интенсивной тренировки умений и навыков речевого и неречевого 

поведения. 

Необходимым элементом учебного процесса является научно-исследовательская 

работа студентов (НИРС). Научное творчество превращается в нормативное средство 

развития будущих специалистов, которые ещѐ в период обучения в университете должны 

вносить посильный вклад в разработку теоретических и прикладных проблем различных 

отраслей научного знания. Одной из главных задач подготовки специалистов для 

социальной сферы является развитие у них познавательной активности, творческих 

способностей, культуры познавательной деятельности. Высшим уровнем познавательной 

активности студентов выступает деятельное участие в научно-исследовательской работе, 

самостоятельном научном поиске. Важнейшей задачей преподавательского состава 

mailto:marianna_agoeva@mail.ru
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является выявление и отбор студентов, проявивших склонность к исследовательской 

деятельности. Участие в научной работе кафедры позволяет студентам реализовать свой 

творческий потенциал в процессе учѐбы в вузе. 

Комплексная система НИРС должна обеспечивать непрерывное участие 

студентов в научной работе в течение всего периода обучения. При этом необходимо, 

чтобы сложность и объѐм знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

процессе выполняемой ими научной работы, возрастали постепенно. 

В общем виде НИРС состоит из следующих элементов: работа в научных 

кружках; участие в конкурсах научных работ; участие в выставках научных работ; 

участие в студенческих конференциях; подготовка студенческих публикаций; работа в 

студенческих учебно-научно-производственных отрядах и т.д. 

Процесс обучения способствует развитию у студентов задатков к научным 

исследованиям: памяти, наблюдательности, воображения, самостоятельности суждений и 

выводов. Каждый из перечисленных компонентов является необходимым для 

самостоятельной исследовательской работы. 

В качестве основных направлений организации НИРС можно указать следующие: 

 совместное участие студентов и преподавателей в выполнении различных 

НИР; 

 участие студентов в проведении прикладных, методических, поисковых и 

фундаментальных научных исследований; 

 подержание и развитие научных школ вузов, обеспечение преемственности 

поколений; 

 развитие у студентов способностей выносить самостоятельные 

обоснованные суждения и делать выводы; 

 предоставление студентам возможности в процессе учѐбы испытать свои 

силы в различных областях современной науки; 

 вовлечение студентов в НИР, осуществляемую сверх учебных планов; 

 содействие образованию и деятельности научно-творческих объединений 

студентов различных организационно-правовых форм; 

 деятельное участие преподавательского состава и научных работников вузов 

в организации и руководстве НИРС. 

Для обеспечения системного решения проблем планирования, организации и 

стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов необходимо прежде 

всего выделить еѐ основные виды. 

1. Научно-исследовательская работа, включѐнная в учебный процесс.  

Данная форма имеет своей целью освоение студентами методов и приѐмов 

исследовательской деятельности и включает все виды исследовательских работ, 

внесѐнных в учебные планы и программы. В рамках данной формы НИРС предусмотрено: 

 выполнение заданий, лабораторных работ, выпускных квалификационных 

работ, содержащих элементы научных исследований или имеющий реальный научно-

исследовательский характер, в период производственных и учебных практик; 

 изучение теоретических основ методики, организации и выполнения 

научных исследований, планирования, организации и постановки научного эксперимента, 

обработки научных данных и т.д. 

2. Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.  

Основной целью данной формы организации НИРС является индивидуализация 

процесса обучения посредством выхода за рамки учебных планов, обеспечение 

предпосылок для обучения в магистратуре и аспирантуре. Включает все виды 

выполняемых студентами исследовательских работ вне рамок непосредственной 

программы обучения и предусматривает: 

 участие в работе научных кружков, семинаров и студенческих 

исследовательских лабораторий; 
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 подготовку рефератов и сообщений по темам, вынесенным для 

самостоятельного изучения; 

 участие в конференциях, конкурсах поэтических переводов, олимпиадах на 

иностранных языках; 

 подготовку публикаций по результатам исследовательской работы. 

3. Научно-исследовательская работа, ведущаяся параллельно учебному 

процессу.  

Еѐ основной целью является повышение у студентов уровня научной 

квалификации и получение навыка работы в научных коллективах и организациях. Данная 

форма организации НИРС предполагает: 

 участие студентов в качестве исполнителей в выполнении бюджетных и 

внебюджетных научных исследований, осуществляемых профессорско-

преподавательским составом на кафедрах и в лабораториях университета; 

 выполнение собственных научных исследований при получении гранта. 

Необходимость повышения готовности студента к исследовательской 

деятельности в области образования и владения методами научного исследования в 

предметной области знаний отражена в государственных образовательных стандартах 

бакалавриата и магистратуры. Чтобы быть готовыми к творческой реализации 

полученных в университете знаний, умений и навыков, студенты должны иметь 

сформированное научное мышление, владеть методологией научного познания. 

Научиться исследовательской деятельности попутно, в процессе учебной или 

практической педагогической деятельности, крайне сложно. К научно-исследовательской 

деятельности студент должен готовиться целенаправленно. 

Таким образом, трансформация учебного процесса в вузе в соответствии с 

компетентностным подходом предполагает организацию эффективной системы 

самостоятельной работы студентов. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Георге И.В. Психолого-педагогические условия подготовки студента к 

самостоятельной работе / И.В. Георге // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 8. – С. 

42-43. 

2. Горяинова Л.В. Развитие познавательных компетенций студентов в процессе 

самостоятельной работы с целью формирования специалистов инновационного типа / Л.В. 

Горяинова, Я.В. Данилина // Открытое образование. – 2010. – № 3. – С. 18-25. 

3. Григорян В.Г. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы 

студентов / В.Г. Григорян, П.Г. Химич // Высшее образование в России. – 2009. – № 11. – 

С. 108-114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
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Отечественный опыт помощи пострадавшим от военных действий, 

приобретенный в Первую мировую войну, до настоящего времени был недостаточно 

востребован и актуализирован научным и общественным сознанием, хотя он может 

быть полезен в условиях военных и политических конфликтов нашего времени. 

Ключевые слова: благотворительность, Первая мировая война, Отечественная 

война, историография. 

 

В годы Первой мировой войны, принесшей масштабные разрушения и утраты 

(только в лице 2 млн. инвалидов страна потеряла 15 млн. лет труда), в 

благотворительности сосуществовали и боролись две тенденции. С одной стороны, шли 

поиски наиболее эффективных форм: помощи пострадавшим от войны, взаимодействия 

представителей власти, общественных структур и частных лиц, хапактегщзовавшиеся 

проявлениями благотворительного подвижничества. С другой, в ходе войны нарастало 

противодействие и недоверие власти, наблюдалась политизация благотворительного 

процесса, были случаи использования многочисленных трудностей и противоречий, 

неизбежных в любом деле. 

Благотворительность периода Первой мировой войны впитала в себя весь 

предыдущий опыт военной благотворительности, полученный в том числе в таких 

крупных военных конфликтах, как Отечественная война 1812 г., Крымская война 1853-

1856 гг., Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и Русско-японская война 1904-1905 гг., 

благодаря жизнеспособности организаций, принимавших участие в преодолении их 

последствий. В 1914 г. отметил свое столетие Александровский комитет о раненых. К 

числу старейших учреждений следует отнести Российское общество Красного Креста 

(РОКК), основанное в 1867 г. В годы Первой мировой войны создавались новые 

организации, вовлекавшие в свои ряды новых членов и решавшие задачи, с которыми 

страна столкнулась впервые (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым 

воинам (ВЗС) и Всероссийский союз городов помощи больным и раненым воинам (ВСГ)). 

Историография российской благотворительности в своем развитии прошла 

дореволюционный этап и, начиная с конца 1980-х гг., переживает расцвет в наши дни. 

В 1914-1917 гг. благотворительность изучалась преимущественно в практически-

прикладной плоскости. Среди авторов дореволюционных публикаций - статей и очерков, 

основная часть которых печаталась в специализированных журналах, - преобладали 

участники благотворительных об ществ, хорошо знавшие состояние благотворительности 

«изнутри», -Е.Д.Максимов, С.К. Гогель и др. 

Основное внимание исследователи уделяли анализу положения фронтовиков-

инвалидов, солдатских семей, а также помощи, которую им оказывали общество и 

государство. С.К. Гогель и К.И. Ануфриев определили государственные задачи в сфере 

поддержки солдатских семей; С. Бахрушин и В. Левитский рассмотрели наиболее 

распространенные в России формы помощи детям. Вопросы трудоустройства 

пострадавших разрабатывались Г. Наумовым и Л. Пумпянский. Они проводили мысль о 

необходимости создания в России централизованной сети бирж труда. 



11 

В работах дореволюционных авторов изучалась деятельность благотворительных 

учреждений. О Российском обществе Красного Креста и Всероссийском земском союзе 

помощи больным и раненым воинам писали Б. Веселовский и Е.Д. Максимов4. В статьях, 

посвященных Петроградским городским попечительствам о бедных, Н.С. 

Александровский, П.К. Исаков и С. Панина рассмотрели вопросы финансирования 

столичных попечительств, исследовали их вклад в решение проблем пострадавшего от 

военных действий населения и место в системе общественного призрения5.  

В советский период до конца 1980-х гг. феномен российской благотворительности 

времен Первой мировой войны практически не изучался. 

На современном этапе интерес к деятельности дореволюционных 

благотворительных организаций очевиден. П.В. Власов, Д.И. Раскин и А.С. Сенин 

характеризовали Ведомство учреждений императрицы Марии, Императорское женское 

патриотическое общество, Александровский комитет о раненых и другие учреждения6. 

В.М. Шевырин и Н.А. Судавцев раскрыли роль Земского и Городского союзов в 

организации помощи армии и населению в годы Первой мировой войны. В работах А.В. 

Постернака и Е.Н. Козловцевои проанализированы состав, структура, источники 

финансирования, а также основные направления деятельности общин сестер милосердия в 

мирное и военное время, показано их историческое значение. 

Изучая правовой статус дореволюционных женских благотворительных 

объединений, СВ. Пашенцева пришла к выводу, что существовавшее в конце XIX - начале 

XX в. законодательство не позволяло им выходить за рамки благотворительности9. 

Подразумевая под женскими благотворительными обществами официально 

зарегистрированные учреждения, созданные женщинами для оказания помощи женскому 

населению, она разработала их классификацию, выделив организации общей 

благотворительной направленности, общества взаимопомощи, учреждения, оказывавшие 

медицинскую, духозную и трудовую помощь, а также попечительства о материнстве и 

младенчестве. 

Благотворительную работу русской православной церкви во второй половине XIX 

- начале XX в. рассмотрел Д.А. Пашенцев10. Он выявил роль духовенства в 

формировании системы общественного призрения, исследовал помощь, которую церковь 

оказывала пострадавшим в годы народных бедствий. 

Для новейшего периода изучения благотворительности характерно внимание к 

источниковедческим аспектам. Так, Е.И. Фалько осуществила реконструкцию 

документального комплекса Русского Женского Взаимно-Благотворительного общества и, 

основываясь на результатах проведенной источниковедческой работы, составила очерк 

истории этой организации11. 

Тема благотворительности затрагивается в работах, посвященных дворянству, 

буржуазии и политическим партиям. Изучая историю конституционно-демократической 

партии в период Первой мировой войны и Февральской революции, Н.Г. Думова 

рассмотрела вопрос об участии кадетов в Земском и Городском союзах помощи больным 

и раненым воинам12.  

Продолжает исследоваться отношение государства и общества к пострадавшим от 

войны. С.Н. Васильева проанализировала условия содержания русских военнопленных в 

немецких и австро-венгерских лагерях и установила, что они во многом зависели от 

позиции российского правительства, которое фактически отказалось от поддержки 

попавших в плен соотечествен- ников и препятствовало развитию в этом направлении 

общественной инициативы13.  

В современной отечественной литературе обращается внимание на вклад 

благотворительности в развитие культурной жизни страны, рассматривается трудовая 

помощь как одно из ведущих направлений в дореволюционной благотворительности1. 

Собран материал об отличительных знаках, которые присуждались членам Ведомства 

императрицы Марии, Императорского человеколюбивого общества, Российского 
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общества Красного Креста, а также о российских благотворительных периодических 

изданиях15. М.Ю. Лачаева и Г.Р. Наумова составили обзор истории благотворительности 

со времени крещения Руси до начала Первой мировой войны для энциклопедического 

издания, высветив роль представителей высшего сословия в развитии российского 

благотворительного движения и охарактеризовав участие земских и городских органов 

самоуправления, церкви, частных лиц в деле помощи нуждавшимся, выделили военную 

благотворительность в особую отрасль призрения16. 

Современные исследователи разрабатывают тему региональной 

благотворительности. В начале XXI в. появились работы, посвященные 

благотворительности в Калужской, Самарской и Симбирской губерниях в период Первой 

мировой войны17. В основанных на местном архивном материале исследованиях более 

дифференцировано рассмотрены вопросы о социальном составе благотворителей, об 

источниках финансирования и направлениях работы благотворительных учреждений, а 

также их роли в решении социальных проблем. Характеризуя провинциальную 

благотворительность, авторы подчеркивают значительный уровень ее развития в 

дореволюционный период. 

В Первую мировую войну Россия вступила, обладая сформировавшейся и 

развитой сетью благотворительных организаций, старейшие из которых (Ведомство 

учреждений императрицы Марии, Александровский комитет о раненых и др.), имели уже 

столетнюю историю. В годы войны наблюдался процесс бурного роста 

благотворительных обществ для оказания помощи пострадавшим от вооруженного 

конфликта. В 1914 г. был основан Верховный совет по призрению семей лиц, призванных 

на войну, а также семей раненых и павших воинов, под покровительством императрицы 

Александры Федоровны. Наиболее влиятельными общественными организациями стали 

созданные в начале войны Земский и Городской союзы. Они развернули 

широкомасштабную деятельность с целью облегчить положение фронтовиков, 

приступили к организации помощи членам их семей и беженцам, а также, в условиях 

экономических, финансовых и организационных трудностей, с которыми столкнулись и 

не справились во многом в 1915-1916 гг. власти, занялись решением оборонных, 

транспортных, топливных и продовольственных вопросов. 

Российские благотворительные учреждения были универсальными и 

специализированными. К универсальным относились организации, опекавшие 

одновременно разные категории пострадавших (Кавказский комитет помощи 

пострадавшим от войны, Комитет при Ведомстве путей сообщения по оказанию помощи 

лицам, пострадавшим от военных действий, и др.). Реализация масштабных задач 

требовала крупных денежных расходов, тогда как в поиске средств возникали сложности, 

поэтому финансовый фактор сдерживал рост благотворительных учреждений этого типа. 

Более широкое распространение получили благотворительные организации, которые 

специализировались на поддержке конкретной категории пострадавших. Во время Первой 

мировой войны специализированные учреждения помогали фронтовикам (Сибирское 

общество для подачи помощи раненым воинам), русским военнопленным (Всероссийское 

общество помощи военнопленным), нуждавшимся семьям военнослужащих (Комитет 

великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям 

лиц, призванных на войну) и беженцам (Всероссийское общество попечения о беженцах). 

Ряд благотворительных организаций, пользовался покровительством членов Дома 

Романовых. Общества, основанные представителями правящей династии, выделялись из 

массы других социально ориентированных организаций. Они имели, как правило, 

многоступенчатую структуру и разветвленную сеть местных отделений. Располагая 

поддержкой властей и большим доступом к казенным субсидиям, учреждения, носившие 

имена августейших особ, обладали более широкими возможностями в реализации 

стоявших перед ними задач. Некоторые из них, например, Верховный совет по призрению 

семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов, старались 



13 

координировать действия организаций соответствующих направлений 

благотворительности. 

Благотворительные объединения оказывали пострадавшим от военных действий 

медицинскую, продовольственную, трудовую, образовательно-воспитательную, 

информационную и транспортную помощь, организовывали досуг раненых. 

Практиковалась выдача бедствующим денежных пособий, хотя некоторые участники 

благотворительных обществ считали денежную помощь наименее продуктивным видом 

поддержки неимущих слоев населения. В 1914-1915 гг. развитие получила такая форма 

помощи, как передача владельцами в дар или во временное пользование 

благотворительным обществам недвижимости для устройства лечебниц и приютов. 

Импульс движению дала царская семья, предоставившая помещения Зимнего дворца под 

лазарет. 

Помощь военнослужащим, членам их семей и беженцам в годы Первой мировой 

войны требовала значительных средств. Их источником служили государственные 

субсидии, денежные и имущественные пожертвования, членские взносы, доходы от 

имущества и капиталов благотворительных организаций, доходы от благотворительных 

мероприятий (лотерей, концертов, лекций и т.п.), плата за отдельные услуги, оказываемые 

благотворительными организациями. Придавая большое значение благотворительности 

как средству смягчения острых социальных проблем, представители правящей династии - 

император Николай II, императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна, великий 

князь Михаил Александрович, великие княгини Елизавета Федоровна и Ксения 

Александровна и другие - возглавляли благотворительные общества или состояли их 

членами. В годы войны во главе крупных благотворительных организаций - Особого 

Петроградского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, 

призванных на войну и Комитета для оказания временной помощи пострадавшим от 

военных действий были поставлены царские дочери великие княжны Ольга Николаевна и 

Татьяна Николаевна. Участвуя в работе благотворительных учреждений, великие княжны 

получали представление о тех социальных функциях, которые по традиции выполнялись 

членами императорской семьи, а также знакомились с механизмом функционирования 

благотворительных организаций. 

В благотворительных обществах, которым покровительствовали августейшие 

особы, состояли представители Государственного совета, Государственной думы, 

министерств, губернаторы, градоначальники и приближенные к царскому двору лица. По 

сложившейся с конца XVIII - первой половины XIX вв. традиции в системе 

благотворительности особую роль играли придворные дамы, жены генерал-губернаторов 

и высокопоставленных чиновников. В годы Первой мировой войны 

благотворительностью активно занимались представители культуры (певица Н.В. 

Плевицкая, поэт А.В. Вертинский и др.). Солистка М.И. Горленко-Долина за полтора года 

войны дала 100 благотворительных концертов. 

К занятиям благотворительностью вели разные мотивы: альтруистические 

(сострадание, религиозные убеждения, патриотизм) и вполне земные - желание получить 

благодаря работе в этой сфере официальное и общественное признание. Вместе с тем 

представители власти нередко руководствовались соображениями смягчения социальных 

противоречий и обеспечения социальной безопасности государства. Делу 

благотворительности вредило внимание политических партий, преследовавших узко 

партийные интересы. Так, занимаясь благотворительностью, рассчитывала на 

популярность либеральная и радикальная оппозиция в лице кадетов и социал-демократов. 

По закону 1912 г. право на государственную помощь получили солдаты, 

утратившие трудоспособность во время прохождения боевой службы, солдатские жены, 

дети, родители, братья и сестры. Всем вышеперечисленным лицам, за исключением 

боковых и восходящих родственников, помощь предоставлялась независимо от их 

материального благосостояния. Отмена принципа имущественной несостоятельности 
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привела к неоправданным казенным затратам. На реализацию закона Министерство 

финансов ежемесячно отпускало около 40 млн. руб. Государство выплачивало солдатам-

инвалидам, солдатским вдовам и сиротам пенсии. Солдатским семьям выдавались 

казенные продуктовые пайки или их денежная стоимость. В государственной поддержке 

солдатских семей участвовали волостные, уездные и городские попечительства, уездные 

съезды и губернские (областные) присутствия. На эффективность их работы негативное 

влияние оказывали недостаток сотрудников и необходимость в ряде случаев обслуживать 

значительные по площади территории с низкой плотностью населения и отсутствием 

железных дорог. 

Забота правительства о семьях военнослужащих не ограничилась выдачей им 

продовольственного пособия. Малообеспеченные дети фронтовиков получили 

возможность за счет государства продолжить свое образование в высших и средних 

российских учебных заведениях. При содействии Министерства народного просвещения, 

Главного управления землеустройства и земледелия, а также Комитета великой княгини 

Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных 

на войну, были организованы трудовые дружины из старшеклассников для 

сельскохозяйственной помощи солдатским семьям. Усердие дружинников поощрялось 

присуждением им специальной медали, которая была учреждена в 1916 г. по ходатайству 

Елизаветинского комитета. Благотворительные общества, в частности, Попечительство о 

трудовой помощи, занимались организацией работ для родственниц военнослужащих; 

используя заказы от Интендантства на пошив одежды для армии. 

Государство выделяло крупные субсидии для поддержки благотворительных 

учреждений. Участие в их распределении принимал Верховный совет по призрению семей 

лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Самые большие 

пособия он предоставил обществам, которым покровительствовали члены императорской 

фамилии, (Комитету великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию 

благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, Комитету великой княжны 

Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

действий и др.). 

В сфере помощи военнослужащим важную роль играл Земский союз, который 

подготовил более 100 тыс. больничных коек для раненых, оборудовал несколько десятков 

санитарных поездов, организовал врачебно-питательные отряды и т.д. 

К 1916 г. перед обществом и государством встала задача совершенствования 

системы помощи инвалидам, число которых постоянно увеличивалось. Свои решения 

этой проблемы предложили Верховный совет, Военное министерство, Земский и 

Городской союзы. Верховный совет считал, что высшее руководство областью помощи 

инвалидам следует возложить на его Особую комиссию. Военное министерство, Земский 

и Городской союзы, убежденные в том, что эффективно управлять этой сферой призрения 

благотворительная организация не сможет, высказались за формирование особого 

государственного органа. Военное ведомство указывало на необходимость 

трудоустройства увечных и основания для них сети специализированных учебных 

заведений, исходя из того, что помощь должны оказывать особые местные комитеты под 

председательством губернаторов. Союзы предлагали дело поддержки инвалидов 

сосредоточить в ведении органов местного самоуправления как наиболее 

приспособленных, с их точки зрения, к решению этой задачи. Особой комиссии 

Верховного совета они отводили финансовую функцию. 

Серьезное внимание на проблему беженства государство и общество обратили 

только после того, как явление стало массовым в условиях неудачной весенне-летней 

военной кампании 1915 г., когда русская армия оставила Польшу, часть Прибалтики и 

Беларуси, и беженцы, как стихийное бедствие, обрушился на центральные районы 

империй. 
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Законодательные основы работы по поддержке беженцев составило принятое 30 

августа 1915 г. «Положение об обеспечении нужд беженцев». Было учреждено Особое 

совещание по устройству беженцев под председательством министра внутренних дел в 

составе представителей Государственного совета, Государственной думы, министерств и 

крупнейших благотворительных обществ. Особое совещание руководило сферой помощи 

беженцам и распределяло правительственные субсидии, выделенные на решение 

беженских проблем. Земствам и городским общественным управлениям предоставлялось 

право заниматься попечением об осевших беженцах. В марте 1916 г. были приняты 

дополнительные правила, которые установили ведущее значение Министерства 

внутренних дел в области поддержки беженцев. 

Проблему беженцев власть стремилась направить в русло переселенческой 

политики. Опираясь на накопленный до войны опыт по переселению, правительство 

подготовило проект переселения беженцев в Забайкалье. Государственная программа по 

поддержке беженцев предусматривала оказание им продовольственной, жилищной, 

образовательной, медицинской и денежной помощи. В 1916 г. в условиях стабилизации 

фронтовой линии государственные расходы на беженцев были сокращены. Используя 

государственные дотации, активную работу развернули общества попечения о беженцах 

нерусской национальности. На их фоне результаты деятельности благотворительных 

организаций по поддержке русских беженцев выглядели скромнее.  

Заботу о беженцах проявили Земский и Городской союзы. Они организовали 

питательные пункты и приюты для беженцев, помогали им при эвакуации, занимались 

розыском и проводили перепись беженцев. Для координации действий союзы создали 

отдел по устройству беженцев. 

В 1915 г. союзный отдел по устройству беженцев учредил Всероссийское бюро 

труда, перед которым была поставлена задача организации рынка рабочей силы в 

масштабах всей страны. Этот проект, требовавший значительного финансирования, не 

получил казенной поддержки, ив 1916 г. союзное бюро труда было закрыто. Деятельность 

Земского и Городского союзов в сфере помощи беженцам протекала в условиях 

противоборства с Министерством внутренних дел, которое в лице союзов видело опасных 

конкурентов. 
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Твердые бытовые отходы и пищевые отходы – это глобальная экологическая 

проблема современности, которая несет угрозу для здоровья людей, а также загрязняет 

окружающую среду. Гниющие частицы отходов являются источником размножения 

микробов, вызывающих инфекции и болезни. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, ТБО, пищевые отходы, утилизация 

ТБО. 

 

Экологические проблемы и возможные пути их решения актуальны и требуют 

активных мер. Одна из главных задач – это решение вопроса утилизации ТБО (твердых 

бытовых отходов) и пищевых отходов, возникающих в результате жизнедеятельности 

населения. 

Твердые бытовые отходы (ТБО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в 

процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых 

помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым бытовым 

отходам относятся отходы, которые образуются в процессе деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся 

в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [1]. 

При неправильном хранении и несвоевременном удалении ТБО представляют 

угрозу для окружающей среды, поскольку это комплексные системы, многочисленные 

компоненты которых могут вступать в различные взаимодействия как друг с другом, так и 

с окружающей средой. При неправильном обращении с твердыми бытовыми отходами 

наблюдается миграция токсичных соединений в окружающую среду [2]. 

Все отходы классифицируют на 5 классов опасности по степени воздействия на 

окружающую природную среду. 

К первому классу опасности относят чрезвычайно опасные отходы. Период ее 

восстановления отсутствует. Второй класс опасности представляют высоко опасные 

отходы, степень вредного воздействия на ОПС высокая. Они сильно нарушают 
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экологическую систему. Период ее восстановления не менее 30 лет при условии полного 

устранения источника загрязнения. К третьему классу опасности относят умеренно 

опасные отходы. Они нарушают экологическую систему. Период ее восстановления не 

менее 10 лет, при условии снижения вредного воздействия источника загрязнения. 

Четвертый класс опасности представляет собой малоопасные отходы. Их степень 

вредного воздействия на ОПС низкая. К данному классу опасности для ОПС отходы 

относят на основе следующих критериев: Они нарушают экологическую систему. Период 

ее восстановления не менее 3-х лет. И ,наконец, пятый класс - неопасные отходы. Они 

практически не нарушают экологическую систему. Самые опасные отходы могут 

содержать кобальт, бериллий, кадмий, ванадий. 

Мировое сообщество беспокоится о количестве образующихся отходов в 

настоящее время. Необходимо улучшать систему обращения с отходами на каждом ее 

этапе, чтобы снизить их количество помимо уменьшения потребления ресурсов [3]. 

Доля твердых бытовых отходов, обработанных на мусоросортировочных 

предприятиях Ставропольского края в 2022 году, составила 93%. Это превышает целевой 

показатель в два раза проекта «Формирование комплексной системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». 

Ежегодно возрастает объем ТБО и пищевых отходов. В настоящее время все 

отходы поступают на завод по переработке и утилизации, а оттуда – на полигоны. 

Завод по переработке отходов находится в хуторе Нижнерусском, там же 

расположен один из полигонов компании. «Нижнерусский» - это комплексный объект с 

использованием передовых природоохранных и инженерно-технических решений по 

размещению твердых коммунальных отходов 3 - 5 классов опасности. 

При эксплуатации отходоперерабатывающего комплекса применялись 

современные технологические решения соответствующие экологическим, санитарно-

эпидемическими требованиями и полностью исключающие попадание вредных веществ в 

почву, загрязнение подземных вод, возгорание и иные проблемы. 

Полезные фракции, такие как пластик, стекло, бумага, картон и металлы 

отбираются, затем прессуются и отправляются на дальнейшую переработку [4]. А те 

остатки, которые уже нельзя пустить в переработку, также прессуются, за счет этого 

уменьшаются в объеме более чем в 5 раз. 

Наиболее важным направлением в развитии мусороперерабатывающего 

комплекса – увеличение массы получаемого и извлеченного вторсырья, развитие его 

переработки. На мощностях мусороперерабатывающего комплекса производится 

экологически чистая продукция – полимерпесчаная тротуарная плитка, основным 

связующим компонентом в которой является вторичная полимерная упаковка, отобранная 

из ТБО – измельчѐнные пакеты в смеси с песком. 

Установлено, что около 2/3 всей всего объема образующихся бытовых отходов 

составляют пищевые. Большая часть городского потока пищевых отходов – это не 

«отходы» в прямом смысле слова, а съедобная пища, которую можно использовать с 

целью укрепления продовольственной безопасности. 

Важно учесть, что новые технологии и общественные мероприятия для 

«спасения» излишков продуктов питания необходимо в наше время. Это 

продемонстрировал зарубежный опыт использования электронных приложений, 

предназначенных для соединения в одну систему организаций, имеющих избыток 

продуктов питания и нуждающихся [5]. 

Внутри группы существует следующая классификация: к пищевым отходам 

относятся испорченные и просроченные продукты питания, к вкусовым – пищевые 

кислоты, алкоголь, табак, приправы, кофе, пряности, чай. Большинство вкусовых товаров 

имеют неограниченный срок хранения и становятся неликвидными, только испортившись 

по какой-либо причине [6]. Испортившиеся продукты в больших объемах становятся 

источником для развития различных насекомых: мух, тараканов и грызунов, которые в 



19 

свою очередь являются переносчиками опасных болезней. Утилизация пищевых отходов 

часто заключается в их переработке для дальнейшего использования, если это возможно. 

Хранение и транспортировка осуществляются только в специальных контейнерах. 

Компания "ЭкоАрхитектура" включает в себя комплексные услуги по утилизации 

пищевых и вкусовых продуктов: сбор, прием, транспортировку отходов, также мы 

принимаем их на хранение и переработку. Производственные мощности позволяют 

компании осуществлять большой спектр работ в короткие сроки. В их распоряжении 

спецтранспорт, оборудованный для перевозки опасных отходов. Стоит отметить 

квалифицированный персонал, в обязательном порядке соблюдающий действующие 

регламенты. 

В рамках новой системы обращения с ТБО в Ставропольском крае планируется 

повсеместно внедрить практику раздельного сбора, сортировки и переработки. 

Через СМИ, на занятиях «Школы грамотного потребителя», встречах с 

гражданами должны научить людей культуре обращения с отходами, объяснять, что одна 

неправильно утилизированная пластиковая бутылка будет отравлять землю около 200 лет, 

а стеклянная – более тысячи лет. 

В Ставропольском крае в рамках нацпроекта в конце 2021 года закуплено 1 363 

современных бака для «полезного» мусора для 25 муниципальных и городских округов 

края. Новые баки уже поступили в Буденновский, Георгиевский, Нефтекумский, 

Грачевский, Ипатовский, Арзгирский, Новоалександровский и другие округа, города 

Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь. 

Увеличение доли перерабатываемых отходов позволяет уменьшать количество 

мусора, направляемого на захоронение. По данным министерства, на Ставрополье 

сортировку проходят 85,8% отходов, доля захораниваемого мусора за три года снизилась 

на 20%. 

Необходимой мерой является учесть мнение жителей региона по обращения с 

отходами. Для этого был проведен социологический опрос, направленный на оценку 

степени информированности граждан о возможностях обращения с твердыми бытовыми 

отходами и вовлечения населения в процесс предварительной сортировки отходов для 

дальнейшей их переработки. 

По результатам социологического опроса можно сделать вывод о готовности 

населения поддержать переход на новый порядок обращения с отходами производства и 

потребления. Это исключает захоронение на полигонах несортированных отходов, что 

позволит уменьшить выделение вредных веществ, выходящих за пределы полигонов с 

эмиссиями фильтрата и биогаза. 

Таким образом, борьба с ТБО и пищевыми отходами позволит исключить 

развитие благоприятных условий для развития и процветания болезнетворных организмов 

(обычно происходящих в теле полигона), снизить механические нагрузки на грунт. а 

также уменьшить замусоривание окружающей территории. 
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С повышением количества пользователей в различных социальных сетях и 

интернет-ресурсах, или же в общем – сети интернет, также возник и риск угрозы 

появления заведомо ложной информации. Преступники могут распространять различную 

информацию независимо от их географического положения и от положения людей, 

получающих эту информацию. Если такая информация носит агитационный, 

призывающий к действиям характер, такая информация считается экстремистской. 

Экстремисты и террористы используют сеть интернет не только в качестве 

распространения своих взглядов и для увеличения числа последователей, но, и также для 

общения между участниками своих группировок. В настоящее время ведется активное 

противодействие данной преступной деятельности, в частности, отслеживание различного 

рода каналов связи экстремистских организаций. 

Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, 

представляющее собой угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, влекущее за собой разрушительные для общества последствия. Экстремизм 

порождают противоречия, возникающие в результате социально-экономических, 

политических и идеологических взглядов, а также необходимость прикрытия различного 

рода противоправных действий. 

Необходимо четко различать личное мнение и призыв, перед публикациями или 

репостами различных материалов, стоит задуматься о их правомерности, и то какие мысли 

они продвигают в социум.  

Стоит отметить, что молодое поколение, наиболее подвержено к выбору 

неправильного пути, к поддержке экстремистской деятельности, возможно не понимая в 

полной мере, что из себя представляет деятельность той организации, которую они 

решили поддержать. Возможно дело в том, что им хочется изменений вокруг себя, сделать 

мир вокруг лучше. Призыв к экстремизму зачастую завуалирован именно так, чтобы 

завлечь как можно больше людей, увеличить число последователей их идей. Все эти идеи 

не преследуют благих целей как это говорится в их агитационных сообщениях. 

Завлекающие людей сообщения зачастую преследуют популярное в обществе мнение, 

общие взгляды на различные вопросы. Экстремистские группировки таким образом 

пытаются сблизится с людьми, для завлечения их в свои ряды. Распространение 
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экстремистской информации, может нанести вред как в плане введения личности в 

заблуждение, так и что самое ужасное, нарушение моральных ценностей общества и 

подрастающего поколения, в частности. 

Во избежание пагубного влияния экстремистской деятельности на общество, 

можно рассмотреть возможность создания различного рода тематических форумов, групп 

в социальных сетях и других крупных источников, для освещения конкретных ситуаций и 

проблем в этой области. Это бы позволило снизить шанс, а может и полностью 

предотвратить вербовку людей экстремистами. Освещение, раскрытие проблемы могло 

бы открыть глаза людям, которые поверили в идеи, продвигаемые экстремистами, это бы 

могло спасти множество подрастающих умов нашей страны. Также на таких тематических 

ресурсах, можно было бы организовать освещения акций помощи в борьбе с 

экстремизмом, это бы помогло найти неравнодушных людей, которые хотят помочь в 

этом важном, хоть и не простом деле. Помимо акций, необходима и публикация 

продвижения в деле по борьбе с экстремизмом на тематических ресурсах. 

Среди экстремистов не редки практики анализа общественного мнения в сети 

интернет, проведения такого рода исследований помогает в выделении различных групп 

граждан, отличающихся особого рода социальной нетерпимостью, или же активностью. 

Как результат, экстремистская группировка получает сведения для создания методов, 

подходов для привлечения людей к своей группировке. 

В профилактике экстремизма стоит особое внимание уделить такой возможности, 

как предотвращение пагубного влияния или деятельности экстремистских группировок до 

возникновения какой-либо угрозы с их стороны, что означает борьбу на опережение, а не 

постфактум. Это является важным аспектом, так как такие методы позволяют оградить 

множество людей, которые потенциально могли стать жертвами влияния экстремистских 

группировок. 

В противодействии экстремизму и терроризму также могли бы помочь средства 

отслеживания различных денежных сборов. Сборы денежных средств в интернете не 

редкость, и вероятно не редки случаи, когда изначально собираются деньги, вовсе не 

являющиеся целью сборщиков данных средств. Предотвращение и наказание за сбор 

средств на поддержание экстремистской деятельности может упростить борьбу с данными 

преступными организациями. 

Противодействие терроризму и экстремизму в интернете вовсе не кажется таким 

бесполезным, если посмотреть на результаты подобной деятельности. На данный момент 

распространение экстремистской информации в сети интернет является довольно частым 

явлением. И, к сожалению, такой информации будут более подвержены именно п 

подрастающие ячейки общества, сразу по нескольким причинам. Во-первых, это характер, 

который у молодого человека может быть менее сдержанным, чем у взрослого, и он будет 

хотеть перемен. Зачастую молодежь хочет сделать лучше, поучаствовать себя в важном 

изменении в обществе, этим пользуются экстремистские организации. Во-вторых, это время 

проведения в сети, которое у молодого поколения более продолжительнее, за счет чего они 

могут найти информацию призывающего характера, которая потенциально может является 

экстремистской. Время проведения в сети интернет не является значительной проблемой, но 

является оповещением о том, что модерировать контент в интернете необходимо более 

качественно и тщательно. 

Распространение может осуществляться по различным информационным полям сети 

интернет, самыми популярными из которых являются: 

 социальные сети; 

 видеохостинги; 

 форумы; 

 сайты. 

 В связи с ростом сети интернет, профилактика экстремизма является важной 

задачей, а что самое главное – общей для всех. Устранение экстремизма является 
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необходимым условием здорового общества, поэтому его устранение вполне может иметь 

помощь от общества. С помощью совместных усилий, проведения профилактических 

мероприятий, добавления или усовершенствования различного рода технологий 

отслеживания экстремистской деятельности, можно добиться снижения большого числа 

губительных последствий деятельности экстремистских группировок. 

Интернет огромная сеть и, к сожалению, уловить всѐ и вся на данным момент не 

представляется возможным, но не стоит умалять роль профилактических мер, любой шаг к 

здоровому обществу важен и нужен. Профилактикой может являться множество 

мероприятий по снижению или полному исчезновению экстремизма в сети интернет. Среди 

таких мероприятий можно выделить: 

1. Жалобы на посты экстремистского характера в социальных сетях от 

пользователей. Данные жалобы будут рассмотрены администрацией интернет-ресурса, на 

котором жалоба была отправлена, в случае подтверждения противоправного характера 

информации, она будет удалена, а также учетная запись с помощью которой был создана 

данная запись, будет заблокирована. 

2. Проведение мероприятий по рассмотрению новых технологий и методов 

защиты при выставлении новых сайтов в сеть. Необходимо рассмотреть создание 

технологий, которые бы позволили дать время на проверку новых сайтов в сети перед их 

публикацией, это бы помогло отсеять множество сайтов экстремистской направленности. 

3. Добавление усиленной модерации сайтов. Для уменьшения количества сайтов 

и форумов с экстремистским началом можно использовать проверку подозрительных сайтов 

с целью выявления экстремистской деятельности и дальнейшей блокировкой данных 

ресурсов, а также выявление места хранения сайта, которое бы помогло для дальнейшего 

расследования и заведения уголовного дела. 

4. Рассмотрение привлечения искусственного интеллекта для поиска сайтов, 

постов и различного рода экстремистских высказываний в интернете для их дальнейшей 

модерации. Искусственный интеллект сейчас активно развивается и можно его использовать 

для благого дела, такого как, выявление сайтов экстремистской направленности в сети 

интернет. Сам искусственный интеллект не должен принимать решения по удалению, во 

избежание случаев ошибок, а просто составлять список потенциальных сайтов, который в 

свою очередь будете проверен модерацией с применением дальнейших мер. 

5. Создание интернет-ресурсов (например, группа в социальной сети или форум) 

по борьбе с экстремизмом. Создание данных ресурсов поможет в освещении конкретных 

случаев проявления экстремизма, происходящих в данный момент времени, это поможет 

уберечь тех, кто изначально, или не понял во что был втянут, или был обманут. 

6. Освещение проведения акций в поддержку борьбы с экстремизмом. Освещение 

в интернете о проведении акций может осуществляться на ранее предложенных 

тематических интернет-ресурсах, что могло бы сподвигнуть многих неравнодушных людей 

помочь.  

Сеть интернет стала невероятно обширной и следить за порядком внутри нее, не 

нарушая личные границы каждого пользователя сложно, но это очень важная задача в 

современном обществе. К сожалению, множество людей пользуются данной возможностью, 

создавая экстремистские группировки, которые бы преследовали цели их основателей и 

имели реализацию за счет поддержки обычных граждан. Профилактика экстремизма в сети 

интернет является необходимым шагом на пути к здоровому обществу. Но не одним 

интернетом экстремизм опасен. Поэтому действительный результат можно увидеть, 

применяя профилактические меры всесторонне. 
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В данной статье дается определение терминам национальный менталитет и 

гостиничный продукт. Обоснована актуальность исследования национального 

менталитета в системе формирования гостиничного продукта. Определена основная 

роль менталитета в маркетинге. Выделены основные направления деятельности 

маркетинговых отделов в сфере гостеприимства. Обозначено значение национальных и 

культурных особенностей, традиций, уклада гостей, к которому они привыкли дома. 

Изучены особенности менталитета в туристическом бизнесе, обозначены актуальные 

направления развития индустрии гостеприимства.  
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Прошло время Гостиницы и рестораны развивались, и гостеприимство стало 

частью их деятельности. Стандарты обслуживания охватывают различные аспекты этих 

процедур. 

Повсюду сегодня мы видим отражение определенных традиций в приеме гостей. 

Например: 

Встречу гостей у дверей здания можно сравнить со встречей важных гостей в 

ресторане или гостинице, когда прибывающих встречает менеджер заведения. 

Но в самом простом виде традицию подношения хлеба, соли и рюмки водки 

гостю по-новому можно увидеть в контексте культурных мероприятий и официальных 

мероприятий. Россияне сохранили дух гостеприимства на протяжении всей исторической 

памяти. 

mailto:batinadasha2@gmail.com
https://spravochnick.ru/definitions/industriya-gostepriimstva/
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Угощение гостей рюмкой водки или фирменным блюдом можно устроить на 

«услаждение» в ресторане. Всем гостям предлагается бесплатный напиток или еда за 

счет дома. 

Как уже говорилось выше, считалось честью, если король снял с плеч свою шубу 

и отдал ее присутствующим во время празднества. Так, сегодня, если гость приезжает в 

отель на свой день рождения, или молодожены останавливаются в отеле, бутылка 

шампанского будет ждать их в номере. Или могут предложить бутылку дорогого вина в 

ресторане 

Уважительно сидеть рядом с хозяином дома или рядом с ним. Сегодня почетные 

гости в ресторанах и клубах могут сидеть в кабинках. 

Предвидение потребностей гостя, как в примере с солью и дичью выше, сегодня 

считается первоклассным обслуживанием, которое можно найти в первоклассных 

ресторанах. А в показанных гостиницах персонал отеля постарается удовлетворить 

минимальные потребности гостя, и все потребности будут учтены при его следующем 

посещении. 

В России много традиций гостеприимства. Некоторые из этих обычаев в 

индустрии гостеприимства используются и сегодня, тогда как другие, как, например, 

обычай чукотцев посылать своих жен к гостям на ночь, сохранились только в 

просторечии и искусстве. 

Прием гостей, безусловно, является частью ритуала. Гостеприимство — это 

морально-религиозное и социально-правовое понятие в традиционных обществах, а 

прием гостей — сложный процесс. 

Менеджмент гостеприимства одинаков у разных народов мира. Неожиданности 

в ритуалах гостеприимства между людьми, далекими друг от друга во времени и 

пространстве, показывают устойчивость какой-то глубинной структуры ритуала, 

динамику языка. 

Кавказ считается страной, известной своим гостеприимством Она 

способствовала военно-имперскому общественному устройству кавказских горцев, 

сохранению культуры наиболее почитаемых экологов, сохранению древней природы 

Земли благодаря ее обособленности. Многие считали уместным приглашать гостей на 

ужин. Например, в Беларуси хозяйка, которая сервирует стол, всегда подталкивает 

гостей к еде. 

Индустрия гостеприимства представляет собой сложное рабочее место для 

работников, удовлетворяющих различные потребности и потребности туристов, в 

основном включает в себя обслуживание клиентов, которое работает как уникальная 

социально-социальная система, трудности и замкнутость привлекают материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы. 

Психология - это часть культурной коммуникации и совокупность социально-

психологических характеристик граждан и социальных групп страны. Во-первых, 

менталитет характеризуется национальными особенностями Субъективное различие 

между людьми, отделяющее одну национальную группу от другой 

В сфере гостиничного бизнеса сферы «культурная коммуникация» и 

«коммуникация» очень сильно связаны с национальной ситуацией. Существуют разные 

типы отношений и общения между людьми разных культур. 

Профессиональное общение – это, прежде всего, двусторонний (иногда 

многосторонний) процесс, характеризующийся установлением отношений между 

собеседниками. Это необходимо для достижения целей сотрудничества 

Когнитивные аспекты коммуникации рассматриваются с нескольких аспектов 

процесса: 

• способность устанавливать мысленные связи; 

• думать, оценивать и думать об эффективности коммуникации о состоянии 

человека; 
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• Способность делать рациональные, рациональные и точные заявления в 

текущих ситуациях; 

• Способность эффективно использовать вербальные и невербальные 

средства общения. 

Национальные условия общения должны учитываться в гуманитарных 

программах, если это связано с тем, что они определяют условия стиля общения, стиль 

общения, национальные условия и пол. Например, наша страна – многонациональная 

страна с русской культурой и культурами других наций и народов. В гостиничном 

проекте люди управляют процессом общения на разные темы. 

На практике удачное решение диалога культур заключается в том, что люди не 

продолжают ходить в отель, а у бренда хорошая репутация, менеджмент, наличие 

хороших отзывов и так далее. Каждый посетитель не только участвует в процессе 

общения, но и знакомится с культурными аспектами острова, включая обычаи, традиции, 

религию, духовные традиции и т.д. 

Различия в обязанностях посетителей из разных стран необходимо сначала 

объяснить персоналу, непосредственно связанному с посетителями. Сотрудников 

необходимо обучать важным навыкам общения с жителями других стран и культур 

Отдел кадров отеля или другой отдел размещения должен подготовить 

информацию для сотрудников для работы с гостями из других культур. По этой причине 

характер кросс-культурных методов обеспечивается не только в процессе обучения 

персонала, но и в процессах подбора, отбора и адаптации. 

Владельцы отелей считают, что HR-специалисты должны проверять не только 

знание иностранных языков, но и другие навыки (например, умение находить общий 

язык с другими клиентами; о стране, мультикультурном общении и т. д.) даже при 

приеме на работу в отель. услуги, повышение осведомленности). 

Как возможная альтернатива работе с персоналом гостиницы возможны 

спортивные тренировки Обмен опытом с коллегами из других стран или регионов будет 

целью.  

Национальные аспекты гостеприимства - это означает, что персонал должен 

учитывать особенности острова, а также обычаи, традиции и образ жизни гостей. Сделать 

их похожими на то, чем они пользовались дома, почти в жизни, — это может создать в 

отеле неповторимую домашнюю обстановку, помогая гостям преодолеть культурный шок 

и коммуникативный барьер. 

Хорошим примером является путешественник, который является практикующим 

мусульманином. При распределении номеров для этих гостей, даже если их пожелания не 

записаны в предыдущей книге, сотрудник по размещению предоставит комнату с окнами 

на восток. Так молятся мусульмане на востоке, в Мекке 

Специфика гостиничного хозяйства связана с условиями размещения 

туристических групп, например, при размещении американцев оптимальным вариантом 

решения является максимальное удаление друг от друга гостей из восточных стран 

(Япония, Китай), лучше находиться рядом (в районе смежных помещений). 

При общении с иностранными гостями важно учитывать чувства и убеждения 

людей разных национальностей, например, многие отели не предлагают размещение под 

номером «666», так как его называют числом нечистой силы. По традиции многие 

путешественники настороженно относятся к номеру 13, это происходит несмотря на 

высокое качество номеров и цены и пакеты, предлагаемые конторой. 

Поэтому для интеграции культур персонал отеля должен согласиться учитывать 

информацию о разных культурах при разработке спектра гостиничных услуг. 
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В нынешнем году исполняется 80 лет со дня проведения Тегеранской 

конференции. Изменилась политическая карта мира, исчез Советский Союз, отошла в 

прошлое эпоха, связанная со второй мировой войной. 

В системе политических иерархий история отвела место И.В. Сталину,  

У. Черчиллю, Ф.Д. Рузвельту. В предыдущих публикациях автора уже дана историческая 

и политическая оценка трем выдающимся деятелям политики XX века.[1-16] В 

настоящей статье предпринята попытка осмысления процесса подготовки к 

Тегеранской конференции, представить «дипломатическую кухню» принятия решений, 

оценить международных характер значения Тегеранской конференции и некоторое 

переосмысливание событий 80-летней давности м учетом первых архивных и научно-

исследовательских материалов. 

Ключевые слова: Тегеранская конференция, вторая мировая война, 

антигитлеровская коалиция. 

 

Встреча глав государств антигитлеровской коалиции, вошедшая в исторические 

анналы как Тегеранская конференция была одним из кульминационных моментов в 

сотрудничестве Великобритании, США и СССР в период второй мировой войны. Впервые 

в новейшей истории главы столь разных во всех отношениях государств собрались вместе 

для обсуждения коренных военно-политических задач. По мнению доктора исторических 

и философских наук, автора фундаментального труда «Сталин» Д.А. Волкогонова (1928 – 

1995), «эти конференции (Тегеранская, Крымская, Берлинская), как и само 

сотрудничество в целом, уже тогда показали приоритет общечеловеческих ценностей над 

классовыми и идеологическими»[17]. Поэтому, то, что происходило в Тегеране с 28 

ноября по 1 декабря 1943 года трудно переоценить. Британский лидер У.С. Черчилль 

впоследствии в своих воспоминаниях об этой встрече писал, что военные выводы 

определяли в основном будущий ход войны, а политические – возможность создать 
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объединенную Европу, в которой все – победители и побежденные – могли бы найти 

надежную основу для жизни и свободы всего своего измученного многомиллионного 

населения[18]. 

Многие историки считают Тегеран зенитом антигитлеровской коалиции. И это 

справедливо. В труде «Страницы дипломатической истории» В.М. Бережков в частности 

отмечает, что путь к этой вершине был нелегок. Правящие круги Англии и Соединенных 

Штатов с момента нападения Гитлера на СССР проявляли сдержанность и поначалу 

весьма неохотно шли на военное сотрудничество с Советским Союзом. В то время как 

Советское правительство стремилось в наикратчайший срок установить союзнические 

отношения с западными державами, видя в этом залог успешной борьбы против держав 

фашистской оси, Лондон и Вашингтон лишь под давлением обстоятельств включались в 

совместные действия против общего врага, всячески тянули с выполнением взятых на 

себя обязательств[19]. 

Уже в ходе подготовки к конференции обнаружились определенные 

противоречия. Прежде всего, они касались выбора места проведения встречи. Во время 

интенсивной переписки между И.В. Сталиным, Ф.Д. Рузвельтом и У.С. Черчиллем, 

начатом еще осенью 1943 года неоднократно обсуждался вопрос о совместной встрече для 

выработки стратегического плана скорейшего разгрома Германии и послевоенном 

урегулировании геополитической ситуации в Европе. Стороны после длительной 

предварительной переписки в принципе пришли к договоренности о необходимости такой 

конференции. Но возник, как показалось вначале непреодолимое препятствие в выборе 

места проведения встречи «большой тройки». 

В послании на имя Сталина от 6 сентября 1943 года Рузвельт заявил, что «мог бы 

выехать для встречи в столь отдаленный пункт, как Северная Африка». Черчилль, в свою 

очередь, писал, что предпочел бы встретиться на Кипре или в Хартуме. Однако Сталин 

уже 8 сентября предложил Иран как наиболее подходящее место встречи «большой 

тройки». Через два дня Черчилль ответил, что «готов отправиться в Тегеран». Однако, 

Рузвельт продолжал настаивать на том, что выбор Тегерана как будущего места 

конференции неудачен, и предлагал в качестве альтернативы Басру – город, 

расположенные на юге-востоке Ирака, куда он предлагал протянуть телефонную линию из 

Тегерана. Сталин же продолжал настаивать на Тегеране и в качестве веского аргумента 

говорил о том, что военные операции, «требуют повседневного руководства Главной 

ставки и моей лично связи с командованием. В Тегеране эти условия могут быть 

обеспечены наличием проволочной телеграфной и телефонной связи с Москвой, чего 

нельзя сказать о других местах. Именно поэтому мои коллеги настаивают на Тегеране как 

на месте встречи». Однако, Рузвельт не считал возможным принять и аргументы Сталина, 

и согласие Черчилля. Между тем, Сталин, раздраженный неуступчивостью американского 

президента высказался в пользу проведения конференции в любом, предложенном 

Рузвельтом месте, но при этом заявил, что сам принимать участие в конференции не 

намерен. Об этом глава Советского Союза поставил в известность находившегося в то 

время в Москве государственного секретаря 

Соединенных Штатов Корделла Хэллома. Ему же Сталин предложил идею 

заменить себя на конференции В.М. Молотовым. Это означало, что Рузвельт, продолжая 

настаивать на том, что Тегеран не является удачным местом выбора для такой встречи, 

может привести вообще к срыву встречи. Видя это и не желая упустить возможность 

личного контакта с главой Советского правительства, Рузвельт, в конце концов, изменил 

свою точку зрения и в послании от 8 ноября сообщил Сталину, что решил отправиться в 

Тегеран. 

Почему же, Сталин так настойчиво добивался, что бы встреча «большой тройки» 

состоялась именно в Тегеране. Здесь возможно сыграла свою роль и психологическая 

натура Сталина, и стратегический расчет. Сталин по своей натуре был «домосед». Он 

редко покидал пределы не то, что страны, но и Москвы и Подмосковья. За все время его 
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многолетнего нахождения на вершине государственной власти, Сталин покидал Кремль 

только счетный раз. Одна из его поездок состоялась еще в 1928 году в Сибирь. Тегеран же 

был вообще в его жизни первой поездкой за рубеж. Близко знавшие Сталина люди 

говорили о его панической боязни покушений на его жизнь, особенно со стороны 

германских разведывательных служб, хотя он умело это скрывал. Конечно, от покушения 

не страховал и Тегеран. Тем не менее, наличие на территории Ирана контингента 

советских войск, и традиционные дружеские отношения двух стран, сложившиеся после 

октября 1917 года вселяли в Сталина уверенность в своей защищенности. В то же время, 

Тегеран был наиболее близко расположенной к советским границам столицей, откуда 

была в Москву протянута нить телеграфа. Это обстоятельство и приводил в качестве 

главного аргумента Сталин в переписке с Рузвельтом, настаивая на Тегеране как на 

единственно возможном месте встречи глав государств антигитлеровской коалиции. В 

результате долгих переговоров между лидерами «большой тройки», ведшихся главным 

образом через переписку между Сталиным и Рузвельтом, Рузвельтом и Черчиллем и 

Черчиллем и Сталиным, Тегеран был выбран как место встречи. В аналогичной 

телеграмме лидерам западных держав, Сталин писал: «Ваше послание из Каира получил. 

Буду готов к Вашим услугам в Тегеране 28 ноября вечером»[20]. Тем самым в глазах 

западных союзников Сталин хотел выглядеть джентльменом, возможно для того, чтобы 

их склонить на свою сторону. Для советского лидера главным вопросом встречи был, 

конечно же, вопрос об открытии второго фронта в Европе. Но, не только. Сталина 

волновала и ситуация в послевоенной Европе, особенно в Восточной. Связи с этим, еще в 

1942 году Сталин перед своей дипломатией поставил несколько задач, главным из 

которых были: провести переговоры о принятии союзниками конкретных обязательств об 

открытии второго фронта, а также выяснить позиции Черчилля и американских 

дипломатических кругов в отношении Восточной Европы. Западные союзники, хотя и 

признали необходимость открытия второго фронта, но в 1942 и 1943 годах он так и не был 

открыт. Но помощь со стороны Великобритании и США по договору «Ленд-лиза» 

продолжали поступать в Советский Союз все в большем количестве, что в конечном итоге 

помогло советским войскам переломить ход войны, разгромив германские группировки 

войск у Сталинграде и на Курской дуге. В конце 1943 года, не у кого в Европе, в том 

числе и у большинства из генералитета Вермахта, не вызывало сомнений в окончательной 

победе СССР и союзников по антигитлеровской коалиции. В условиях коренного 

перелома на восточном фронте и открылась в Тегеране конференция глав государств 

«большой тройки». 

Как было сказано выше, главным вопросом на встрече лидеров «большой тройки» 

был вопрос об открытии второго фронта в Европе. Сталин настаивал на том, чтобы 

союзники как можно скорее осуществили высадку англо-американских войск во Франции. 

По началу, Черчилль выступал с идей о необходимости проведения наступательных 

операций на юге Франции и в Италии. В частности Черчилль на первом заседании, 

состоявшимся вечером 28 ноября 1943 года подчеркивал необходимость захвата 

союзными войсками Рима. «Если мы возьмем Рим, — говорил британский лидер, — и 

блокируем Германию с юга, то мы дальше можем перейти к операциям в Западной и 

Южной Франции, а также оказывать помощь партизанским армиям»[21]. Рузвельт также 

как и Черчилль, поначалу считал, что высадка союзных войск в северной части 

Адриатического моря более целесообразным. Однако под давлением Сталина лидеры 

Британской империи и США были вынуждены признать необходимость проведения 

операции «Оверлорд», то есть высадки англо-американских войск северной части 

Франции не позднее мая 1944 года. Из истории второй мировой войны мы знаем, что 

фактически высадка в Нормандии объединенных союзных сил под командованием 

американского генерала Дуайта Эйзенхауэра была осуществлена в ночь с 5 на 6 июня 

1944 года. 
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Кроме открытия второго фронта в Европе – важнейшего в военно-стратегическом 

плане решения в Тегеране были обсуждены и другие вопросы военно-политического 

характера. На конференции Черчилль упорно доказывал необходимость оказания 

давления на Турцию, с тем, чтобы привлечь вынудить турецкие власти выступить на 

стороне союзников против Германии. В ходе обсуждения, Сталин скептически отнесся к 

предложению Черчилля. Сталин доказывал, что Турция не поддастся не на какие давления 

и будет придерживаться принятой ранее политики нейтралитета. Сталин заявил своим 

союзникам: «Что же касается Турции, то я сомневаюсь, что Турция вступит в войну. Она 

не вступит в войну, какое бы давление мы на нее ни оказывали…». Тем не менее, 

Рузвельту и Черчиллю удалось убедить Сталина в необходимости оказания давления на 

Турцию с тем, чтобы она объявила войну Германии. «Надо попытаться заставить Турцию 

воевать, — признал, в конце концов, Сталин, — у нее много дивизий, которые 

бездействуют». 

В последующих совещаниях, по инициативе американской стороны была поднята 

проблема об оказании военной помощи со стороны Советского Союза союзным войскам 

ведущим бои на тихоокеанском театре военных действий. 

Как известно, 7 декабря 1941 года японский военно-воздушный флот, в составе 

180 ударных бомбардировщиков и торпедоносцев «Накадзима B5N1» и «Накадзима 

B5N2» атаковали американский тихоокеанский флот, базировавшийся в Пѐрл-Харборе (в 

гавани на острове Охау). В результате был открыт еще одни театр военных действий, на 

этот раз тихоокеанский. 

Ко времени открытия Тегеранской конференции, англо-американские войска в 

Азии и в АТР вели успешные бои против Японии. В период с июня и до конца 1943 года 

союзные войска после ожесточѐнных боев заняли острова Гилберта, Соломоновы (кроме 

острова Бугенвиль, где бои продолжались до конца войны), западную часть острова Новая 

Британия и юго-восточную часть Новой Гвинеи. В северной части Тихого океана 

американские войска в мае-августе 1943 года вернули Алеутские острова. Но, не смотря 

на эти успехи, положение союзников в АТР оставалась все еще критическим. Поэтому, 

ничего удивительного не было в том, что Рузвельт обратился к Сталину за помощью. 

Автора исследования «Вторая мировая война» — А Дж. П. Тейлора удивило другое, а 

именно согласие Сталина на вступление в войну против Японии, после окончательного 

разгрома Германии. «Это сильно упрощало задачу, — пишет Тейлор, — русские, а не 

американцы примут на себя основной удар японской армии. В глазах Рузвельта акции 

Сталина поднялись еще выше. Предложение русских относительно Дальнего Востока 

облегчило положение Черчилля»[22]. Но, в то время, ни Сталин, ни Рузвельт, ни Черчилль 

не знали, да и не могли знать во, что выльется война в Азии, и какое суровое и 

бесчеловечное наказание придумает администрация президента Трумэна в отношении 

Японии, овладев атомным оружием. 

Таким образом, в ходе заседаний глав правительств «большой тройки» были 

достигнуты важнейшие военно-стратегические и военно-политические соглашения, 

оказавшие огромное влияние на дальнейший ход второй мировой войны. Во-первых: 

согласие Черчилля и Рузвельта открыть фронт в Европе, путем высадки экспедиционных 

войск во главе с генералом Эйзенхауэром, хотя в полной мере и не облегчило положение 

СССР в войне с Германии, тем не менее, ускорило победу в Европу. Во-вторых: 

конференция показала, что союзники стремятся не только удовлетворить свои 

политические амбиции, но и единодушны в отношении агрессоров – Германии и Японии, 

и заинтересованы в их скорейшем поражении. Именно с этой целью Сталин отнесся 

благосклонно к предложению Рузвельта о вступлении в войну против Японии. Сталин 

понимал, что вступив в войну против Японии, Советский Союз может стать лидирующей 

державой, если и не во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, то хотя бы в 

континентальной части Северной и Южной Азии. В-третьих: союзники пришли к выводу 

о необходимости оказать давление на Турцию, с том, чтобы она включилась в войну 
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против Германии. Таковы были основные военно-политические решения принятые 

лидерами стран антигитлеровской коалиции. 

Кроме военно-политических вопросов, на конференции были обсуждены и 

вопросы, касавшиеся послевоенного устройства мира. Президент США Рузвельт изложил 

на конференции американскую точку зрения относительно создания в будущем 

международной организации безопасности. Об этом он в общих чертах уже говорил 

народному комиссару иностранных дел СССР В. М. Молотову во время его пребывания в 

Вашингтоне летом 1942 года. Этот же вопрос был предметом обсуждения между 

Рузвельтом и английским министром иностранных дел Энтони Иденом в марте 1943 года. 

По схеме, изложенной президентом Рузвельтом в беседе со Сталиным 29 ноября 

1943 года, после окончания войны предлагалось создать мировую организацию на 

принципах Объединѐнных Наций, причѐм в число еѐ занятий не входили военные 

вопросы, то есть она не должна быть похожа на Лигу Наций. Структура организации, по 

мнению Рузвельта должна была включать три органа: 

 общий орган в составе всех (35 или 50) членов Объединѐнных Наций, 

которая будет только давать рекомендации, и будет собираться в разных местах, где 

каждая страна сможет выразить своѐ мнение; 

 исполнительный комитет в составе СССР, США, Великобритании, Китая, 

двух европейских стран, одной латиноамериканской страны, одной страны Среднего 

Востока и одного из британских доминионов; комитет будет заниматься невоенными 

вопросами; 

 полицейский комитет в составе СССР, США, Великобритании и Китая, 

который будет следить за сохранением мира, чтобы не допустить новой агрессии со 

стороны Германии и Японии. 

Сталин в принципе согласился с этим предложением Рузвельта, но выразил 

опасение, что малые европейские государства могут быть недовольны такой 

организацией, и потому выразил мнение, что, возможно, лучше создать две организации 

(одну – для Европы, другую – дальневосточную или мировую). Рузвельт указал, что точка 

зрения Сталина частично совпадает с мнением Черчилля, который предлагает создать три 

организации — европейскую, дальневосточную и американскую. Однако Рузвельт 

заметил, что США не смогут являться членом европейской организации и что только 

потрясение, сравнимое с текущей войной, сможет заставить американцев направить свои 

войска за океан. 1 декабря 1943 года Сталин уведомил президента, что обдумал его 

предложение, и согласен создать одну мировую организацию. Эта договоренность о 

создании Организации Объединенных Наций тогда не была оформлена официально, и по 

этому вопросу не было принято отдельного решения. 

Во время трех сторонних бесед между лидерами США, Великобритании и 

Советского Союза особое внимание уделялось геополитическому переустройству Европы 

и мира. Прежде всего, рассматривались территориально-государственные изменения, 

касавшиеся Германии и Польши. 

Дело в том, что польское правительство в изгнании, обосновавшиеся в Лондоне 

продолжало строить планы по присоединению к Польше земель Западной Белоруссии и 

Западной Украины, отошедшие к СССР в результате подписания советско-германского 

пакта от 1939 года о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. По этому 

договору, ранее принадлежавшие Польше Западная Белоруссия и Западная Украина стали 

частью территории СССР, и уже никак не могли быть возвращены Польскому 

государству. Сталин, смог увлечь Черчилля и Рузвельта планом получения компенсации 

Польши за счет Восточной Германии. Взамен территорий, которые Польша теряла на 

востоке, по решению Тегеранской конференции она получала на западе. Открытым 

оставался вопрос, насколько большой должна была стать эта компенсация. 

До этого момента в переговорах между представителями польского лондонского 

эмигрантского правительства и западными союзниками шла речь только о том, что по 
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окончании войны Восточная Пруссия, Данциг и Верхняя Силезия должны были перейти к 

Польше. А, теперь Польша должна была продвинуться на запад до Одера. Такова была 

идея Сталина. 

У западных союзников сначала не было сомнений о внезапном расширении 

областей, которые должны быть отторгнуты у Германии. От Черчилля исходила также 

формулировка о новых границах Польши, одобренная участниками Тегеранской 

конференции: «считаем, что территория польского государства и польского народа в 

принципе должна заключаться между так называемой «линией Керзона» и Одером, а 

именно включать в себя Восточную Пруссию и Оппельн. Действительное определение 

границы все же требует дальнейшего подробного изучения и, возможно, перемещения 

населения в некоторых пунктах» — говорил Черчилль, обращаясь к Сталину и 

Рузвельту[23]. Не смотря на принципиальное согласие сторон, решение о границах 

Польши на Тегеранской конференции так и не был закреплен. Необходимо было убедить 

и польское эмигрантское правительство отказаться от планов расширения территории на 

Востоке, и принять в качестве компенсации территории бывшей Германии. Кроме того, от 

Сталина неожиданно для президента и премьер-министра прозвучало требование: 

«Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны 

были бы незамерзающие порты Кенигсберг и Мемель и соответствующая часть 

территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически – это исконно славянские 

земли. Если англичане согласны на передачу нам указанной территории, то мы будем 

согласны с формулой, предложенной Черчиллем»[24]. 

Что касается самой Германии и его послевоенного устройства, то Черчилль и 

Рузвельт настаивали на расчленении ее территории на отдельные государства, с чем 

поначалу Сталин согласился. Однако, при дальнейшем обсуждении этой проблемы, он 

резко выступил против раздела Германии на 5 или 6 самостоятельных государств, как это 

предлагал сделать Черчилль. 

Так, уже во время Тегеранской конференции определились контуры будущего 

раскола Германии, ставшей на долгие десятилетия символом раскола мира на два 

противоборствующих систем. 

Важное решение на конференции было принято относительно Ирана. В 

специально выработанной «Декларации трех держав об Иране» подчеркивалось 

необходимость оказания экономической поддержки стране, а также сохранении 

суверенитета и целостности Ирана. В частности в декларации говорилось: 

«Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства едины 

с Правительством Ирана в своем желании сохранить полную независимость, суверенитет 

и территориальную неприкосновенность Ирана. Они рассчитывают на участие Ирана 

совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении международного мира, 

безопасности и прогресса после войны, в соответствии с принципами Атлантической 

хартии, которую подписали все четыре Правительства»[25]. 

Таким образом, Сталин, не смотря на все свои амбиции в отношении Ближнего 

Востока в целом, Ирана в частности, подписал Декларацию, отказавшись от дальнейшего 

продвижения влияния Советского Союза в арабском мире. 

Геополитические и территориально-государственные изменения в Европе, 

которые были обсуждены на конференции, выработали контуры будущего устройства 

Европы, прежде всего Восточной Европы. Окончательного решения по этой важнейшей 

проблеме для всего мира не было принято. Каким быть Германии?, какое будет 

политическое лицо стран Восточной Европы?, какие изменения произойдут в Азии и 

АТР? – все эти проблемы были еще скрыты во мраке времени… 

Всемирно историческое значение Тегеранской конференции. 

1 декабря 1943 года Тегеранская конференция с участием председателя 

Совнаркома Сталина, премьер-министра Черчилля и президента Рузвельта завершила 

свою работу. По итогам конференции была выработана Декларация трех держав, в 

http://www.otvoyna.ru/vost_prus1.htm
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которой утверждалась идея совместной работы трех держав не только в военное, но и в 

мирное время. Относительно послевоенного сотрудничества в Декларации говорилось: 

«Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами согласие 

обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, лежащую на 

нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, который получит 

одобрение подавляющей массы народов земного шара и который устранит бедствия и 

ужасы войны на многие поколения. Совместно с нашими дипломатическими советниками 

мы рассмотрели проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и 

активному участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом 

посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения 

и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью 

демократических стран, когда они пожелают это сделать»[26]. Это заявление имело 

историческое значение. Впервые в истории международных отношений государства с 

такими, разными по своей сути устройствами, целями внешней политики и методами 

управления признали необходимость сотрудничества во имя мира и процветания, во имя 

не допущения новой мировой войны. Еще на открытии конференции, Сталин говорил об 

историческом значении встречи лидеров трех держав: «Я думаю, что история нас балует, 

— говорил советский лидер, обращаясь к Рузвельту и Черчиллю. — Она дала нам в руки 

очень большие силы и очень большие возможности. Я надеюсь, что мы примем все меры 

к тому, чтобы на этом совещании в должной мере, в рамках сотрудничества, использовать 

ту силу и власть, которые нам вручили наши народы»[27]. Тем самым Сталин 

подчеркивал необходимость распространения такого опыта сотрудничества и в 

послевоенные годы. 

В этой связи представляет интерес оценка, данная тегеранской встрече 

президентом Соединенных Штатов в телеграмме, направленной Сталину из Каира еще 3 

декабря 1943 г., то есть через два дня после того, как президент США покинул столицу 

Ирана. 

«Я рассматриваю, — писал Рузвельт, — эти знаменательные дни нашей встречи с 

величайшим удовлетворением, как важную веху в прогрессе человечества»[28]. 

Что касается оценки, данной Черчиллем, то она была более сдержанной, хотя в 

целом, и он подчеркивал положительный итог встречи лидеров «большой тройки». Таким 

образом, попытки умолить результаты Тегеранской конференции, и ее всемирно 

историческое значение, не имеют под собой фактического основания. 

Роль Тегеранской конференции, и ее всемирно историческое значение 

заключаются в том, что на этой встрече были заложены основы новых международных 

отношений сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, ставшей на 

долгие годы системой поддерживания мира и стабильности на планете. Еще одним 

важнейшим итогом конференции было решение об открытии второго фронта в Европе, 

которое приблизило окончание второй мировой войны, и открыло перед идеологически 

антагонистическими державами новые перспективы к взаимопониманию и 

сотрудничеству. 

Таким образом, Тегеранская конференция создала небывалый прецедент, который 

и по сей день используется в международной практике для решения коренных 

геополитических задач – встреча в верхах. 
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Пятигорск, город, расположенный в Северо-Кавказском регионе России, 

сталкивается с целым рядом экологических проблем, которые вызывают растущую 
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Рисунок 1. Герб Пятигорска 

 

Орел — символ величия и победы над злом и болезнями, которые символизирует 

змея (Рис.1). Композиция расположена на фоне серебряного силуэта пятиглавой горы 

Бештау, давшей название городу Пятигорску. 

В нижней части щита на красном фоне, который символизирует силу 

минеральных источников, под силуэтом горы Бештау, расположен символ минеральных 

источников: золотой круг, из которого вверх бьют золотые струи целебной воды. 

Множество струй воды указывает на многочисленность целебных источников Пятигорска. 

Ниже по центру расположен золотой ключ. Этот символ указывает на исторически важное 

положение города — старейшего на Кавказских Минеральных Водах, ставшего воротами 

к целебным источникам. 

 

Пятигорск — город-курорт. Полностью название Пятигорска звучит следующим 

образом: бальнео-климато-грязевой низкогорный курорт (в степной зоне) с углекислыми, 

радоновыми, сероводородными, термальными и другими видами вод. Казалось бы, в 

таком курорте даже пыль будет лечебная, а воздух «чист и свеж как поцелуй ребѐнка». 

Однако не всѐ так радостно. 

 

Пятигорск известен своей природной красотой, минеральными источниками и 

оздоровительными курортами [1]. Однако в последние годы город сталкивается с целым 

рядом экологических проблем, которые угрожают его репутации главного туристического 

направления. Данные проблемы включают загрязнение воздуха, воды, деградация почв, 

вырубка леса и неправильное обращение с отходами. Неблагополучное качество воды в р. 

Подкумок (Рис.2) и еѐ притоках, устаревшие технологии хранения и утилизации твѐрдых 

бытовых отходов, высокая степень износа городской канализации, нарушения в 

технологии переработки и хранения жидких бытовых отходов, неконтролируемая 

застройка горно-санитарных зон. Еще застраиваемые районы на окраинах города, как 

правило, не имеют центральной канализации: сточные воды, утилизируются при помощи 

выгребных ям или, сбрасываются в реки. Отсутствует система очистки вод из сетей 

ливневой канализации [2]. 

 

 
Рисунок 2. Река Подкумок 
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Загрязнение воздуха в Пятигорске в основном вызвано выбросами транспортных 

средств (Рис.3) и промышленной деятельностью. Это привело к ухудшению качества 

воздуха, что представляет серьезную опасность для здоровья как жителей, так и 

посетителей. Кроме того, городские источники воды загрязнены промышленными 

отходами и канализационными стоками, что делает ее непригодной для потребления и 

других бытовых нужд, что еще больше усугубило экологический кризис в Пятигорске[3]. 

 

 
Рисунок 3. Транспорт в городе 

 

Деградация почв также является серьезной проблемой в Пятигорске, поскольку 

почва города сильно истощена из-за неправильного землепользования (Рис.4) и 

сельскохозяйственной практики. Это привело к снижению урожайности 

сельскохозяйственных культур и утрате биоразнообразия, что, в свою очередь, влияет на 

общий экологический баланс региона. 

 

 
Рисунок 4. Застройка на озеленении. 

 

Вырубка лесов - еще одна экологическая проблема, с которой сталкивается 

Пятигорск (Рис.5), поскольку деревья вырубаются на топливо и строительство, что 

приводит к эрозии почвы, потере среды обитания диких животных и повышению уровня 

углекислого газа, что способствует глобальному потеплению. Неправильное обращение с 

отходами является еще одной экологической проблемой в Пятигорске, поскольку в городе 

отсутствует эффективная система сбора, сортировки и утилизации отходов. [1]. Для 

решения этих экологических проблем в Пятигорске необходим многогранный подход. 
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Рисунок 5. Вырубка леса 

 

Это включает в себя внедрение более строгих правил и обеспечение соблюдения 

законов об охране окружающей среды, инвестиции в экологически чистые технологии и 

инфраструктуру, продвижение практики устойчивого землепользования и просвещение 

общественности о важности сохранения окружающей среды. Кроме того, правительство 

может сотрудничать с местными предприятиями и сообществами в разработке практик 

устойчивого туризма, в которых приоритет отдается охране окружающей среды. 

Предприняв эти шаги, Пятигорск может восстановить свою репутацию ведущего 

туристического направления, а также сохранить свою природную красоту и 

экологический баланс для будущих поколений. Для Пятигорска крайне важно принять 

меры уже сейчас, чтобы смягчить экологические проблемы, с которыми он сталкивается, 

и обеспечить устойчивое будущее для города и его жителей. Предстоящий путь может 

быть непростым, но при согласованных усилиях и общей приверженности бережному 

отношению к окружающей среде Пятигорск сможет преодолеть эти проблемы и стать 

лидером в области устойчивого развития. 

Предпринимая эти действия, Пятигорск может послужить образцом для других 

городов, сталкивающихся с аналогичными экологическими проблемами, и помочь 

проложить путь к более экологичному и устойчивому будущему для всех[2]. 

В заключение, необходимо, чтобы все заинтересованные стороны в Пятигорске 

осознали серьезность экологических проблем, стоящих перед городом, и предприняли 

немедленные шаги по содействию сохранению окружающей среды и внедрению практики 

устойчивого развития. Поступая таким образом, Пятигорск может подать пример другим 

городам и регионам, сталкивающимся с аналогичными экологическими проблемами, и 

проложить путь к более устойчивому будущему для будущих поколений. 

Что вы думаете о действиях, которые следует предпринять для решения 

экологических проблем в Пятигорске? 

Я считаю, что действия, упомянутые в блоге, необходимы и всеобъемлющи. Они 

охватывают широкий спектр областей, которые необходимо решить для эффективного 

решения экологических проблем в Пятигорске. Инвестиции в экологически чистые 

технологии и инфраструктуру, продвижение методов устойчивого землепользования и 

просвещение общественности являются важными компонентами решения экологических 

проблем в Пятигорске. 

Кроме того, важным аспектом, который следует учитывать, является 

сотрудничество с местными предприятиями и сообществами в целях развития практики 

устойчивого туризма. Это не только способствует охране окружающей среды, но и 

стимулирует местную экономику, привлекая ответственных туристов, которые придают 

первостепенное значение устойчивому развитию. В целом, упомянутые стратегии 

являются необходимым шагом на пути к обеспечению более зеленого и устойчивого 

будущего Пятигорска. Важно, чтобы все частные лица и организации в Пятигорске 

работали сообща для достижения общей цели сохранения окружающей среды и 

устойчивого развития. 

 



38 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. МАРИЯ ГЁПЕЛЬ Мир после нас. Как не дать планете погибнуть. 2021. 170 

стр. 

2. ВАДИМ ПЕТРОВ Экология наизнанку. Как работают международные 

экологические сообщества в России и за рубежом. 2023. 315 стр. 

3. ВАЙСМАН АЛАН Земля без людей. Что будет, если человечество внезапно 

исчезнет с лица земли? 2022. 416 стр. 

 

 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Гайдидей Ю.М. 

 

Кандидат юридических наук 

доцент кафедры правоохранительной деятельности 

Пятигорского института (филиал) СКФУ 

E-mail: gaididei2013@yandex.ru 

 

Устойчивое социальное и экономическое развитие страны связано с повышением 

качества государственного управления. Однако на пути решения этой задачи 

встречаются такое весомое препятствие как феномен «коррупция».  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, законы по 

коррупционной деятельности. 

 

Отвечая на вопрос о коррупции, доставшейся в наследство из девяностых годов, 

президент В.В. Путин заявил, что с этой проблемной необходимо бороться системно и 

поэтапно. Он напомнил, что его задачей на данном этапе является решение проблемы 

безопасности страны. И коррупция является одной из угроз.  

«Хотел бы, чтобы граждане РФ чувствовали себя в безопасности, стали бы жить 

лучше и богаче», — заявил Путин, добавив, что вопрос коррупции требует серьезного и 

взвешенного подхода. По его мнению, систему государственного управления надо 

приспосабливать к современным условиям. Государственная власть начала принимать 

решения по дебюрократизации (англ. debureaucratization; нем. Entburokratisierung. 

ограничение сферы деятельности и функций бюрократии в обществе) в  

отношении огромного количества не только местных, но и федеральных 

чиновников, работающих на местах.  

По мнению политиков и видных деятелей в ней отражаются самые отрицательные 

моменты в организации и деятельности государственных органов, предприятий и 

учреждений, и непосредственно граждан. Преодоление коррупции требует применения 

системных мер, и среди них одно из основных мест занимает механизм преодоления 

коррупциогенности законов и иных правовых актов.      

В соответствии со ст. 1 ФЗ № 273 « О противодействии коррупции» коррупция – 

это: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами... 

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 
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принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальные правовые акты Множественность правовых актов 

свидетельствует о категоричной направленности и «жесткости» мер борьбы с коррупцией. 

 Реформирование системы государственного управления в России является одним 

из важных условий ускорения социально-экономического развития страны. 

Коррупционность государственных структур и должностных лиц препятствует развитию 

государственного управления, влечет за собой огромные дополнительные затраты со 

стороны бизнеса и населения.  

Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному 

функционированию публичной власти, верховенству закона, правам человека и 

социальной справедливости.  

Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным 

следствием избыточного администрирования со стороны государства, по-прежнему 

серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, 

препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности 

национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и 

недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на 

международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности как 

Российской Федерации в целом, так и отдельно взятого региона в частности. 

Для предупреждения и пресечения указанных угроз предпринимаются 

решительные меры по противодействию коррупции в субъектах федерации. Основные 

усилия антикоррупционной политики, проводимой государственными органами 

субъектов направлены на устранение причин и условий, порождающих коррупцию, и тем 

самым на повышение эффективности государственного управления. Важной частью 

региональной антикоррупционной политики являются целевые программы. Основные 

мероприятия программ направлены на повышение эффективности противодействия 

коррупции в различных областях и направлениях деятельности государственных органов. 

Так, в соответствии с «…о плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 

2018-2022 годы» и методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Комитета от 23.12.2011 № 354-р, соответствующими правовыми актами утверждены 

программы противодействия коррупции в исполнительных органах на 2018-2022 годы 

были «запрактикованы» : выполнение исполнительным органом программ 

противодействия коррупции; дополнительные вопросы: реализация антикоррупционной 

политики в государственных учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных 

исполнительным органам; организация противодействия коррупции при прохождении 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга; организация рассмотрения 

обращений граждан, поступивших на специальную линию «Нет коррупции!»; 

взаимодействие администраций районов и муниципальных образований в Санкт-

Петербурге по вопросам реализации антикоррупционной политики на территории района. 

В результате проверок установлено, что деятельность исполнительных органов по 

реализации антикоррупционной политики в целом организована в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Была оказана практическая помощь по 

исследованным вопросам, а также даны методические рекомендации по организации 

деятельности по реализации антикоррупционной политики. По результатам проверок в 

исполнительные органы Комитетом направлены соответствующие уведомления. 

Из практики правления, - перевод Конституционного суда из Москвы в Санкт-

Петербург, как антикоррупционная мера. «Это, конечно, не панацея от, скажем, 

коррупции…, — отметил президент. — …Но все-таки это немножко в сторонке. Хуже не 
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будет». Кроме этого, Владимир Путин сказал, что будет реагировать на отписки 

чиновников по запросам СМИ. При этом он оговорился, что весь поток информации 

проконтролировать невозможно. И поэтому нужно создавать условия для развития 

гражданского общества… 

Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года №478 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» внес новые 

уточнения и пояснения в противодействии с коррупцией.  

В связи с необходимостью сделать реализацию антикоррупционной политики 

постоянным направлением государственной деятельности региональные органы власти и 

управления обеспечивают проведение единой государственной политики в области 

противодействия коррупции, координацию и контроль за реализацией программных 

мероприятий. Это предполагает выработку и реализацию системы мер, направленных на 

устранение условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во 

всех ее проявлениях в государственных органах субъектов и органах местного 

самоуправления. 

Эксперт Евгений Сатановский полагает, что нынешняя ситуация с коррупцией 

сейчас очень плоха в России, что мы даже можем сказать, что у нас «власть воров», так 

как иначе эту ситуацию описать невозможно. Бытует мнение, что создана целая 

коррупционная сеть, которая просто не даст нормально развиваться нашей стране. Эту 

сеть нужно тем или иным способом ликвидировать, и чем раньше, тем лучше. Потому что 

иначе последствия будут очень страшные. 
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Гостиничный бизнес имеет существенное отличие от многих других видов 

предпринимательства. В данной отрасли преобладают свои тенденции и правила, которым 

должен следовать управленческий состав и их сотрудники, для поддержания высокого 

уровня обслуживания объекта размещения. 

В современном мире в условиях растущей конкуренции и глобализации бизнеса, 

гостиничные и курортные предприятия разрабатывают инновационные подходы и 

инструменты, которые направлены на привлечение потребителя, повышение 

привлекательности средства размещения, а также его услуг. 

В основном, деятельность гостиничной индустрии зависит от месторасположения 

предприятия и сезонности. Но, тем не менее, следует учитывать, что грамотная 

маркетинговая политика отеля является крайне важным инструментам для продвижения 

его деятельности и может оказать существенное влияние на активность потребителей. [3, 

с. 22] 

Таким образом, для успешного результата работы маркетинга гостиничных услуг, 

необходимо понимать, что он имеет большие различия с маркетингом товаров. Их 

отличия заключаются в следующем: 

1. Потребители не могут приобретать в собственность услуги, а лишь пользуются 

ими определенное время. Но при этом, следует учесть, что данный нюанс не затрагивает 

услуги питания, когда приготовленная еда или напитки принадлежат гостям и 

потребляются ими, а также это исключение затрагивает купленные туристами сувениры. 

При этом, гостиничный номер, который используется для отдыха или ночлега можно 

считать арендованным на ограниченный срок. Аналогичные обстоятельства встречаются, 

когда люди, проживающие в гостинице, добираются до места экскурсии при помощи 

служебного транспорта компании. В следствие этого, одной из задач маркетинга в отеле, 

является описание достоинств гостиничного продукта и приобретенной выгоды от его 

использования. 

2. Услуги являются нематериальными в связи с окружающей атмосферой и 

сотрудниками, которые вступают в контакт с гостем во время его обслуживания. В 
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процессе обслуживания гостей, прямое воздействие на их впечатление и общее 

восприятие качества гостиничных услуг оказывает общее чувство комфорта в отеле, а 

также на это влияет чуткость и доброжелательность сотрудников. Данные элементы 

обслуживания обладают неосязаемым характером. Несмотря на то, что гостиничные 

услуги, хоть и включают «материальные и физические свидетельства» обслуживания 

постояльцев (подразумевается оборудование в номере, интерьер), но впечатление от 

пребывания в отеле с профессиональным и качественным обслуживанием, является 

нематериальным. Поэтому, персоналу необходимо стремиться поддерживать хорошие 

впечатления гостей от нахождения в отеле, предоставляя им высококлассный сервис и 

стараясь подкрепить впечатление материальными аспектами, к примеру, фотографируя 

гостей или предлагая им приятные памятные подарки. Следовательно, основная часть 

составляющих услуг на предприятиях индустрии гостеприимства имеют неосязаемый и 

нематериальный характер, и гостиница должна уметь использовать определенные 

маркетинговые приемы, направленные на материализацию услуг. 

3. Вовлечение потребителя в процесс оказания услуг. В определенных ситуациях 

гостиницам желательно вовлекать гостя в процесс обслуживания. В качестве примера, в 

отеле можно организовать завтрак для гостей в форме «шведского стола», когда человек 

самостоятельно выбирает себе еду и напитки на свое усмотрение. В таком случае, 

гостинице необходимо с помощью рекламных средств доводить до сведения 

потенциальных клиентов информацию о различных новшествах, которые направлены на 

сокращение времени обслуживания, при этом повышая качество. 

4. Обслуживающий персонал и гости отеля являются частью гостиничных услуг. 

Гостиничная сфера характеризуется непрерывным взаимодействием между сотрудниками 

отеля и гостями. Процесс оказания услуг берет свое начало от момента бронирования 

номера, отхватывает процесс доставки гостя от аэропорта и оканчивается его отъездом из 

гостиницы. Уровень сервиса в отеле формируется способностью персонала оказывать 

услуги на высоком профессиональном уровне, способностью безболезненно решать 

конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между клиентом и гостиницей или 

между персоналом. Соответственно, руководству отелей необходимо акцентировать 

должное внимание на обучении и мотивации сотрудников, а также развитию навыков 

общения с гостями. Специфика гостиничного продукта вынуждает отели использовать 

определенные маркетинговые взаимоотношения с потребителями, направленные на их 

удержание и сохранение сведений о них в базе данных гостиниц. 

5. Отсутствует возможность обеспечить постоянство расходуемых ресурсов и 

обретаемых результатов. Большая часть гостиничных услуг потребляется сразу, в 

процессе их предоставления. Помимо этого, гость выступает важной составной частью 

предоставляемой услуги, что приводит к росту числа ошибок во время обслуживания, 

которые сложно скрыть.  Останавливаясь в отеле, нельзя быть полностью уверенным в 

том, что отдых гостя и его сон не будут испорчены другими постояльцами, которые могут 

устроить шумный праздник, громко себя вести в определенный момент времени. В связи с 

этим, во многих ситуациях трудно обеспечить и поддерживать высокое качество 

гостиничных услуг. Следовательно, основной задачей маркетинга выдвигается снижение 

неопределенности качества гостиничного продукта за счет тренинга сотрудников и 

стандартизации услуг. 

6. Возникновение трудностей оценки качества услуг предприятия индустрии 

гостеприимства гостем. Это заключается в том, что гостиничные услуги наделены теми 

характеристиками качества, которые непросто оценить после отъезда. К примеру, общее 

впечатление от пользования гостиничными услугами у одних гостей может отличаться от 

впечатления других, что связано с индивидуальными запросами и ожиданиями каждого 

человека. Но тем не менее, определенные услуги вполне могут оцениваться 

непосредственно после их потребления. Улучшить уровень качества услуг отеля 
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возможно, учитывая индивидуальные пожелания и запросы постояльцев. Сведения о 

внедрении подобных мер гостиницам необходимо доводить до потребителей. 

7. Невозможность производить запасы. Гостиничные услуги являются 

«скоропортящимся» продуктом. Если по каким-либо причинам номер простаивает, он 

лишает гостиницу той прибыли, на которую она рассчитывала. Помимо этого, 

простаивают все производственные возможности, и это оказывает влияние на 

результативность работы отеля.  Для повышения эффективности работы отеля, а именно в 

межсезонье, необходимо иметь отточенную стратегию маркетинга, которая нацелена на 

гибкое использование ценообразующих факторов, методов продвижения гостиничного 

продукта на рынок, состава сотрудников, приоритетных рыночных сегментов для 

обслуживания. 

8. Значимость временного фактора. Существуют определенные временные 

стандарты обслуживания, в соответствии с которыми, должны предоставляться услуги в 

отеле. Чересчур долгое ожидание регистрации в отеле оставляет негативный отпечаток на 

впечатлении гостя и их отношении к гостинице. Также, зачастую вызывает недовольство 

то, что бары и буфеты в отелях работают в ограниченные часы. В связи с этим, отелям 

необходимо стремиться к тому, чтобы оказывать гостям необходимые услуги в удобное 

именно для них время. В условиях растущей конкуренции, успех будут иметь те 

предприятия, которые предоставляют качественный сервис гостям и делают это 

своевременно. Пытаясь улучшить свой имидж, гостиницы стараются ввести временные 

нормативы обслуживания, информируя об этом потребителей услуг с помощью 

маркетинговых каналов. 

9. Значимая роль сезонности в спросе на гостиницы. Услуги гостиниц зависимы 

от сезонных колебаний. Спрос на гостиничный продукт (размещение и другие услуги) 

может варьироваться ежедневно, еженедельно или ежесезонно. Так, например, на 

горнолыжных курортах туристы в основном отдыхают в зимние месяцы, соответственно, 

и спрос на услуги отелей в этот период значительно возрастает. Пользуясь гибкой ценовой 

политикой, которая является важным элементом маркетинга услуг, гостиницы стремятся 

нейтрализовать сезонный фактор. 

10. Взаимосвязь объема продаж гостиничных услуг от большого количества 

факторов. Такие факторы включают в себя месторасположение гостиницы, ее 

комфортность, уровень сервиса, ассортимент, качество предоставляемых услуг, имидж, 

ценовая политика. Все перечисленные факторы в совокупности должны найти отражение 

в маркетинговой политике отеля. 

11. Использование различных каналов сбыта гостиничного продукта. В 

гостиничной индустрии чаще применяют разветвленную сеть каналов распределения 

своих продуктов. Сюда входят прямые продажи, агентская продажа через турфирмы, 

корпоративная продажа, электронное бронирование и т.д. Все это является важнейшим 

элементом гостиничного маркетинга. [1, c.48] 

Рассмотрев все отличительные особенности гостиничного маркетинга, можно 

сделать вывод, что весь комплекс обслуживания сосредоточен в одном месте и направлен 

на то, чтобы гости получили то обслуживание, которое ожидают. Маркетинг в 

гостиничной индустрии имеет свои специфические особенности по сравнению с другими 

видами коммерческой деятельности. Принцип маркетинга в гостиничном бизнесе 

определяет, что центральным приоритетом в предпринимательстве должно быть 

удовлетворение желаний и потребностей гостей. Если отель способен удовлетворить 

своих постояльцев, то они, скорее всего, смогут обеспечить для данного предприятия 

уровень оборота, который обеспечит его высокой прибылью. Те отели, которые 

акцентируют работу на удовлетворение потребностей клиентов, остаются в более 

выгодной в финансовом плане позиции, в отличие от тех, кто в приоритет ставит прибыль, 

а потом уже думает об уровне своего сервиса. [2, c.60] 
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Усиление информационного противоборства в современных условиях как 

проявление обострения международных отношений настоятельно требует углубления 

представлений о сущности информационной войны, месте и роли информационного 

компонента в международном политическом конфликте, возможностях и последствиях 

использования информации для воздействия на сознание и волю людей. В первой части 

статьи рассматриваются характерные черты информационной войны как продолжения 

политики информационными средствами, дается характеристика информационно-

психологического компонента информационной войны, рассматриваются 

публицистические подходы к явлению. 

Ключевые слова: информационная война, война, политика, информационное 

оружие. 

 

Информационные войны активно «вторгали» в реальную практику политических 

отношений. Любая активизация информационного противостояния во время открытых 

конфликтов приводит к появлению информационных войн [1]. 

Сегодня информационные проблемы являются междисциплинарным объектом 

изучения, очевиден вклад различных дисциплин в эту область исследования [2]. 

В г. Пятигорске в Северо-Кавказском федеральном университете произошло 

межпредметное «слияние» различный концепций и школ анализирующих феномен 

информационных школ [3]. 

В настоящей статье мы попытаемся проанализировать некоторые проблемы 

информационного противоборства, в которых, в зависимости от целей и задач 

конфронтации, массовая информация используется как оружие воздействия на сознание и 

волю политического руководства страны, общественное мнение и систему его 

формирования (в первую очередь СМИ), социальную среду, духовную сферу, 

мировоззрение, идеологические установки и психику граждан − т.е. проблемы массово-

информационных войн. (Для краткости и адаптивности восприятия будем по-прежнему 

называть это информационными войнами). Это определение сущности информационной 

войны, выявление ее критериев, характера, разновидностей, форм проявления. По крайней 

мере, две проблемы имеют важное как теоретическое, так и прикладное, практическое 

значение. Первая: в какой мере то или иное информационное противоборство можно 

назвать войной, а точнее, информационной войной. И вторая: какими параметрами 

информационная война отличается от других разновидностей отношений между 

социальными общностями, базирующимися на информации. Важно рассмотреть условия, 
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способствующие проявлению такого феномена, как информационная война и основания, 

его создающие. 

Ключевым, базовым моментом рассмотрения сущности информационной войны 

как явления выступает категория «война». Война − специфический социальный конфликт, 

применение вооруженного и любых используемых в этом качестве средств насилия как 

способа достижения политических целей и разрешения общественных противоречий 

политического характера; крайняя, экстремальная форма разрешения 

межгосударственных либо внутригосударственных противоречий. Рассмотрение 

соотношения категорий «война» и «информационная война» как видового и родового 

понятия целесообразно построить на устоявшихся классических определениях сущности 

войны. Отправной точкой для исследования информационной войны может быть 

использована формула Клаузевица, определяющая суть войны как продолжения политики 

иными средствами. На этом основании можно утверждать, что любые конфронтационные 

мотивы в информационном взаимодействии государств можно назвать информационной 

войной. Аналогично можно вести речь и об экономической войне (что происходит 

постоянно и без чего не обходится рыночная конкуренция), и об идеологической войне 

(имея в виду соперничество политических сил и политических партий, представляющих 

различные, а порой противоположные идеи в программных документах), и о 

дипломатической войне (которая ведется непрерывно при отстаивании национальных 

интересов государств) и др.[4]  

Информационная война – продолжение политики информационными средствами, 

средствами информационного насилия. Содержанием войны, впрочем, как и военного 

конфликта, выступает вооруженная борьба сторон как главное и решающее средство, а 

также экономические, дипломатические, идеологические, информационные и другие 

средства борьбы, которые в зависимости от ряда обстоятельств могут выходить на первый 

план. Следует учитывать, что информационный компонент содержится в каждой из 

разновидностей борьбы и что информационное воздействие носит насильственный 

характер. «На смену физическому насилию меча, пушек и кандалов, а затем 

экономическому насилию безработицы и денежного кредита пришло информационное 

насилие: манипулирование сознанием людей, вторжение в их психику и внутренний мир. 

―Сетевой компьютинг‖ − это одновременно и инструмент информационной, политической 

и культурной экспансии развитых стран. С его помощью возможны изменения 

политической карты мира и сложившегося соотношения между геополитическими 

центрами сил»[5]. 

На наш взгляд, информационная война как явление возникает на определенном 

этапе развития общества, под влиянием целого ряда факторов и обстоятельств. 

Война была и есть средство достижения политических целей с помощью насилия, 

и не просто насилия, а вооруженной силы. При всех исторических видах войн, кроме 

оружия и техники, которые увеличивали мощь физического воздействия на противника, 

использовалась и информация − как для организации управления войсками, так и обмана, 

и введения в заблуждение врага. Несомненно, что свойства информации использовались и 

для подъема духа, укрепления воли населения и сражающихся воинов и нанесения в этом 

ущерба противнику. Но только при достижении экономикой определенного уровня 

развития стало возможным развитие науки и техники, совершенствование технических 

средств, создание современной системы средств массовой информации, которая обладает 

способностью и возможностями многократного воздействия на сознание и мотивацию 

поведения как отдельных индивидов, так и больших социальных общностей людей. Ведь 

одно дело – влияние прочитанного материала в газете, или публичного выступления 

политика на митинге, и совсем иное – возможности воздействия телевидения, Интернета 

как по степени эффективности, так и по охвату аудитории. 

Несмотря на развитие новых технологий, по-прежнему широко используются для 

информационно-психологического воздействия печатные средства – листовки, плакаты, 
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газеты, информационные бюллетени, распространяемые с помощью артиллерии и 

авиации. По некоторым сведениям, за время войны в Персидском заливе (1990−1991 гг.) 

на иракские войска и население региона американцами было сброшено более 30 млн 

листовок. Более 90% иракских солдат, сдавшихся в плен, читали американские листовки, 

88% из них поверили в их содержание, 70% по этой причине сдались в плен[6]. 

Агитационные снаряды, снабженные листовками с обращением к окруженным 

украинским военнослужащим, использовали ополченцы Донецкой народной республики. 

По мнению представителей командования ополченцев, в районе «дебальцевского котла» 

распространено около пяти тысяч листовок. Причем спецоперации с использованием 

агитационных снарядов приносили и результаты[7]. 

Сравнительно новым средством психологического воздействия, которое может 

найти широкое применение в практике психологических операций, являются синтезаторы 

(генераторы) голографических и звуковых эффектов в атмосфере. По данным зарубежных 

средств массовой информации в ряде стран разрабатываются проекты установки на 

действующих спутниках лазерно-световых комплексов, способных проецировать на 

облака различные изображения. Сам факт применения приема проецирования 

изображения на облака известен со времен Первой мировой войны. Как известно, облака 

являются прекрасным естественным экраном, расположенным на высоте 60−80 км от 

поверхности земли. Спроецированное на них изображение будет отчетливо видно на 

большом расстоянии и создает у «не адаптированных адресатов» сильный 

психологический эффект. 

Но все же в основе информационной войны (массово-информационной войны) 

лежит использование новых и новейших технических средств распространения 

информации, способных охватить большие территории и огромные массы населения. 

Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет становятся основными средствами 

воздействия особенно в так называемый «мирный период» информационной войны, т.е. 

при условии, когда информационное воздействие оказывается на население страны 

потенциального противника, его политическую и экономическую элиту. При этом 

распространяемая массовая информация приобретает специфический, направленный 

характер. Пример того – деятельность зарубежных радиостанций, информационных 

агентств и других средств массовой информации в годы «холодной войны» против СССР. 

Все мировые социальные медиа, как сообщает PostRussia (postrussia.info), в 2013 

г. насчитывали 2,4 млрд пользователей[8], и рост их продолжается. Он наиболее заметен в 

азиатских странах, Например, в Индии рост вовлеченности в соцмедиа за последний год 

составил 51%, в Китае – почти 20%, а в России – 11%[9]. Октябрьский опрос 2013 г. 

«Левада-Центра» показал, что поиск информации остается основной целью выхода 

граждан в Сеть: 71% опрошенных пользователей Интернета используют его для того, 

чтобы найти нужную информацию[10]. Заметно больше граждане стали следить по 

Интернету за последними новостями и анализом событий в стране и за рубежом. Так, 

число россиян, которые следят за новостями в Сети, возросло до 42% (37% в 2011 г.)[11]. 

Также социологи насчитали 26% тех, кто пытается в Сети разобраться, что происходит в 

России и за границей. Два года назад этот показатель был на 3% меньше. Учитывая это, 

спецслужбы США, на «всякий случай» организовали составление единого электронного 

каталога известных на сегодняшний день программных средств вывода из строя 

компьютерных сетей противника. В настоящее время известно более 8 тыс. компью-

терных вирусов, в том числе около 3 тыс. опасных. Ежемесячно их число увеличивается 

на сотни единиц. И все это при желании может быть весьма эффективно использовано в 

интересах информационного противоборства. 

Появление глобальной информационной сети, открывшей возможности для 

массовых коммуникаций в Интернете, и сотовой связи, в сочетании с технологией 

воздействия на сознание людей, сформировали базу для реализации идей массового 

воздействия на население и войска противника, для манипулирования сознанием 
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личности в процессе медиатизации. Такие свойства информации, как релевантность, 

полнота, своевременность, доступность, эргономичность на основе современных 

массмедийных технологий, на базе новейших СМИ получают возможность проявиться в 

полной мере. Эти свойства не только проявляются и многократно усиливаются, но и 

используются источником и владельцем информации в своих интересах. Это основное, 

базовое, но не единственное условие появления феномена информационной войны. 

Глобализация социальных процессов, открытость виртуальных пространств создают 

условия, при которых идеи, взгляды, любая информация может беспрепятственно 

пересекать национальные границы и воздействовать на аудиторию безотносительно к 

национальности, социальному положению и идеологическим пристрастиям. Ноополитика 

становится частью государственной политики при разрешении конфликтов самой 

различной интенсивности[12]. Таким образом, создана новая ситуация, когда идеи, 

взгляды, суждения, представления о ценностях не встречают препятствий, не 

подвергаются цензуре, свободны в «пересечении» национальных границ. Глобальное 

информационное пространство не подвержено контролю, но определенным образом 

наполняется информационными потоками с соответствующим контентом. Массмедийный 

дискурс не столь хаотичный, как это может показаться, хотя и хаос может быть и 

сознательно создаваемым, и умело управляемым. 

Различная степень использования информации как оружия, варианты его 

применения, объект направленности проявлялись в разных видах противоборства и 

зафиксированы в таких понятиях, как «идеологическая война», «холодная война», 

«психологическая война», «морально-психологическая война». Все они отражают разные 

стороны, оттенки одного и того же явления. В этих категориях зафиксированы 

исторические, социально-политические особенности противоборства, особенности 

социально-психологического восприятия воздействия на реального или потенциального 

противника. Главное же состоит в том, что основой воздействия является информация. В 

научной и популярной литературе используется множество понятий, которым 

обозначается зачастую однотипные явления. Следует отметить, что термин «холодная 

война» был применен для обозначения борьбы между двумя социальными системами, 

ведущейся с помощью средств, нехарактерных для обычной войны. Каждая из систем 

пыталась доказать свои преимущества и жизнеспособность и в экономике, и в политике, и 

в социальной и духовной жизни. В этот период Советский Союз отказался от идей победы 

пролетарской революции в мировом масштабе, перейдя к политике мирного 

сосуществования, считал достаточным организовать эффективную контрпропаганду. Но 

заявленная противоположной стороной цель, интенсивность информационного 

противоборства, используемые приемы, а в конечном итоге и результаты позволили 

признать это явление полноценной информационной войной, несмотря на 

задействованные в этом противоборстве и иные средства. 

Идеологическая война представляет собой одну из форм информационного 

противоборства, в основе которого лежит борьба идеологических воззрений, взглядов, 

концепций. По сути идеологическая борьба характеризует сражение самых различных 

политических сил за доминирование. Но перевод ее в плоскость идеологической войны 

ставит противника в состояние борьбы за выживание. Идеологическая война ведется 

информационными средствами самых различных форм, содержание которых составляет 

идеология. Несмотря на технические приоритеты в развитии военного дела, многие 

специалисты до сих пор считают идеологический фактор непреходящим[13]. 

Психологическая и морально-психологическая война имеет крен в сторону 

эмоционально-волевого воздействия на противника. В информационной войне 

проявляются все упомянутые варианты, поэтому в современных исследованиях по 

информационной войне чисто информационный аспект зачастую переходит и в морально-

психологический, и в идеологический[14]. 
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Информационная война − это, во-первых, продолжение политики средствами 

информации; во-вторых, содержанием информационной войны выступает острое 

информационное противоборство, направленное на преодоление сопротивления 

противника, подавление его воли и навязывание ему идеалов, смыслов и ценностей, 

склоняющих его на свою сторону; в-третьих, основное средство ведения информационной 

войны – массовая информация, силовое воздействие которой потенциально и 

опосредованно усиливается другими средствами. 

Следует различать естественное информационное противоборство социальных 

общностей в виде состязания, конкуренции оценок, взглядов и ценностей от 

идеологической войны, имеющей своей сущностью информационное насилие, 

направленное на преодоление неприятия чуждых взглядов, идей, ценностей, навязывание 

чужой воли и морально-психологическое порабощение. 

Феномен информационной войны проявился на определенном этапе развития 

человечества и стал возможен по причине целого ряда факторов и условий, среди которых 

– развитие технических средств распространения массовой информации, формирование 

глобального информационного пространства и глобализация мира, изменение условий 

жизнедеятельности социума, связанных с повышением роли и значимости общественного 

мнения в политических процессах. 
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Статья посвящена рассмотрению историко-культурных предпосылок развития 

одного из самых популярных и старейших эколого-курортных регионов России - 
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Сегодня, в год 220-летнего юбилея, Кавказские Минеральные Воды – это активно 

развивающийся регион Российской Федерации, благодаря не только своим удивительным 

лечебным и оздоровительным возможностям, но и красивейшей природе, увлекательной 

истории, интересной сохранившейся архитектуре. 

Главные курорты Кавказских Минеральных Вод ― это города Пятигорск, 

Кисловодск, Ессентуки и Железноводск, у каждого из которых своя история и свой 

лечебный профиль, определяемый особенностями состава воды местных источников и 

микроклиматом. Край, обладающий огромным рекреационным потенциалом, на 

протяжении нескольких столетий привлекает к себе учѐных, врачей и простой народ.  

В настоящее время представляет интерес тот факт, что изучением и освоением 

данного региона занимались многие видные государственные деятели, исследователи, 

такие как доктор Семен Алексеевич Смирнов - один из основоположников научной 

бальнеологии, Федор Александрович Баталин, с именем которого связывают начало 

исследований курортов Кавказа. Его именем был назван один из источников в г. 

Железноводске и помимо этого Ф. Баталин открыл еще 25 выходов минеральной воды 

только в Железноводске. 

Также в предвоенный, послевоенный и предреформенный период большой вклад 

в развитие гидроминеральной базы курортов КМВ внесли ученые-гидрогеологи и 

специалисты: В.Л. Августинский, И.Е. Бодунов-Скворцов, В.И. Бевзик, И.И. Володкевич, 

Н.А.Григорьев, В.Д. Ганенков, А.А. Иовдальский, Г.Н. Каменский, И.И. Кобозев, Г.Ф. 

Ковалевский, С.С. Кочнев, Я.В. Лангваген, А.А. Минко, З.А. Мякота, Д.М. Новичихин, 

A.M. Овчинников, А.Н. Огильви, К.Ф. Орфаниди, А.Б. Островский, И.Я. Пантелеев, Н.С. 

Погорельский, Н.Н. Славянов многие и др., поскольку потенциал Кавказских 

Минеральных Вод поистине велик [5].  
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Следует отметить, что даже до начала освоения КМВ в России жители знали о 

целебных свойствах минеральных вод. Так, древнейший летописец Нестор упоминает об 

отношениях России с Кавказом ещѐ в XII веке, но особенно эти взаимоотношения окрепли 

в XVI веке, когда интенсивными становятся кабардино-русские связи.  

О том, что коренные народы знали о целебных свойствах минеральных 

источников Пятигорья, наглядно свидетельствуют древние каменные ванны, вырубленные 

в травертинах горы Горячей в Пятигорске, и старинная каменная ванна возле нарзанного 

источника в Кисловодске. До нас дошли легенды о чудодейственной силе минеральной 

воды. Считалось, что вода придает силу уставшим от работы, излечивает от ран, 

полученных в сражениях.  

В те далекие времена слухи о целебных свойствах минеральных вод привлекали к 

их источникам множество больных, «чудесные» источники нередко становились тайной 

храмов, предметом религиозного культа. В преданиях, памятниках зодчества и искусства 

нашли отражение факты использования горячих минеральных вод для совершения 

обрядов и для демонстрации «чудесного исцеления» больных. 

Помимо лечебных грязей и климата широко использовались минеральные воды. 

О существовании таких вод с давних пор знали жители Кавказа. Арабский 

путешественник Ибн Баттута, посетив Кавказ еще в 1377 году, писал, что на Пятигорье 

находится горячий источник. В дальнейшем многие путешественники сообщали о 

целебных свойствах минеральных вод и озерных грязей и об их применении в лечебных 

целях. Однако география природных лечебных богатств России в течение многих 

столетий не была изучена [1]. 

Первые труды научного изучения минеральных вод и открытие курортов в России 

связаны с Петром I, который в 1717г. послал своего лейб-медика Шобера на Кавказ, где 

тот открыл знаменитые Кавказские Минеральные Воды, издав указ о лечебных 

местностях, которые объявил государственной собственностью. “Господа Сенат! По 

получении сего, велите Доктору Шуберту искать в нашем Государстве (а особливо в 

таких местах, где есть железные руды) ключевых вод, которыми можно пользоваться 

от болезней... (Из указа Петра I «О приискании в России минеральных вод» №3092 от 24 

июня 1717 года) [3]. 

Район целебных «горячих вод» на склонах гор Машук и Горячая начал 

осваиваться еще с 1780 года, когда здесь, на берегу реки Подкумок, была заложена 

Константиногорская крепость.  

В конце XVIII века минеральными водами региона заинтересовались российские 

ученые-медики. В частности, в 1784 году сюда приезжал известный немецкий 

путешественник, врач и дипломат XVIII в. Якоб Рейнеггс. Подробные описания были 

сделаны И. А. Гильденштедтом в 1773г. и академиком П. С. Палласом в 1793г.  

Первоначально КМВ посещало сравнительно небольшое число больных, 

преимущественно из среды военных и знати. Управление курортами возлагалось на 

военную администрацию.  

Было принято решение об использовании вод в лечебных целях. Первая группа 

больных прибыла в 1798 году, всего около 1000 человек. Возглавлял отдыхающих 

командующий пехотными частями на Кавказе генерал-лейтенант И.Марков. В том же 

году были разработаны проекты военных укреплений будущего курорта и госпиталя [4]. 

После заключения специальной комиссии о возможности использования 

минеральных вод с лечебной целью указом императора Александра I от 1803г. было 

утверждено положение о КМВ и началось освоение курортного района.  

4 января 1803 года губернатор Астраханский и главнокомандующий в Грузии 

Павел Дмитриевич Цицианов направил рапорт на имя Александра I с просьбой построить 

укрепление на Кислых водах. По характеру вод, поселение получило название 

Кисловодск, и было объявлено «лечебной местностью». 



52 

7 марта того же года император подписал рескрипт о строительстве данного 

укрепления, а 24 апреля 1803 Александр I подписал указ (рескрипт), в котором Кавказские 

Минеральные воды признавались государственным состоянием. Именно эта дата и 

считается днем рождения курорта Кавказские Минеральные Воды [3].  

По праву основателем курорта можно считать князя П.Д.Цицианова, выходца из 

дворянской семьи с глубокими грузинскими корнями, ставшего ключевой фигурой в 

истории Кавказа. 

«Высочайшее повеление кн. Цицианову, от 24-го апреля 1803 г. 

Министр внутренних дел доставит вам заключение, в Государственной 

Медицинской Коллегии сделанныя, о действии Кавказских минеральных источников по 

свидетельству врачей, посланных к их испытанию и описанию. Из них вы усмотрите и 

предположения к устроению нужных при сих источниках заведений. 

  По донесению вашему об одном из них, в 30 верстах от Константиногорской 

крепости лежащем, Я разрешил уже вас от 7-го минувшего марта на построение вблизи 

небольшого укрепления; ныне же поручаю вам приступить к устроению и всех тех 

заведений, кои для удобства врачевания и выгоде больных в обоих местах признаются 

нужными. Сделав надлежащее к тому местные соображения и составив смету работ, 

вы доставите ко Мне исчисление потребной на то суммы для назначения отпуска из 

казначейства. 

  Между тем от Медицинской Коллегии вслед за сим определен туда будет один 

из искуснейших врачей и помощник. 

  Между предположениями, пользу и удобность сих вод обеспечивающими, мысль 

о поселении вблизи сих вод линейных казаков отдаю Я особенно на соображение ваше. 

  Выгоды сего предположение очевидны; но произвести его действия на землях 

Кабардинских зависит от усмотрения местных удобностей, какия вы ближе и лучше 

определить можете и о коих в свое и время Я буду ожидать от вас донесения» [3]. 

Официальная история Кавказских Минеральных Вод начинается с 24 апреля 1803 

года, когда появляется рескрипт Александра I о признании государственного значения 

КМВ. Они становятся государственным достоянием и вступают на путь постепенного 

развития. 

В 1803 году специальным правительственным указом было решено создать 

курорт на месте современного Пятигорска, и по решению архитектора князя и академика 

Николая Александровича Львова на Горячих водах была высечена первая ванна в 

травертинах Горячей горы.  

В 1813-1814 годах был основан поселок Горячеводск, разросшийся поселок по 

правительственному указу 14 мая 1830 года был возведен в статус уездного города под 

современным названием Пятигорск.  

Вслед за Пятигорском и Кисловодском получали развитие и другие курорты 

Кавказских Минеральных вод. Так, еще в 1798 году на правом берегу реки Большой 

Ессентучек, у места ее впадения в реку Подкумок, был заложен русский военно-

пограничный редут Ессентукский. После возведения Кисловодской крепости редут был 

упразднен, вместо него оставили казачий пост. 

В 1825 году по инициативе генерала А.П. Ермолова на берегу реки Бугунта, в 3,5 

км к северо-востоку от бывшего поста, была основана станица Ессентукская. 

Приглашѐнные из Швейцарии генералом Ермоловым, большой вклад в дело 

благоустройства КМВ внесли архитекторы братья Джованни (Иоганн) (1782–1842) и 

Джузеппе (Иосиф) (1788–1840) Бернардацци [2].  

Одним из первооткрывателей КМВ был и Федор Петрович Гааз, важным научным 

вкладом в развитие медицины которого являются исследования по курортологии - 

климатологии, климатотерапии, медицинской метеорологии и бальнеологии. Он в 1810г. 

обнаружил в долине ручья Кислуша, примерно в 4 км к северо-востоку от Ессентукского 
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поста, два небольших колодца с кисловато-соленой водой (ныне это Газо-Пономаревский 

источник).  

Первые больные приехали сюда уже в 1812 году, когда началась Отечественная 

война с Наполеоном. Доктор Гааз, находясь в возрасте 32 лет, без раздумий отправился в 

армию полковым врачом. Вместе с русскими солдатами он дошѐл до Франции. Родные 

Фридриха Гааза (на Руси его уже давно звали «по-нашему» Федором Петровичем) 

просили его остаться дома, но он оставался непреклонным. Так получилось, что именно в 

России он обрѐл вторую родину и признание со стороны тысяч благодарных пациентов. 

По возвращении в Москву доктор Гааз продолжил практиковать, кроме этого его 

всегда интересовала серьѐзная научная работа. Именно по этой причине он занялся 

вопросами минеральных источников, поехав в составе экспедиции на Кавказ ещѐ в 1809 

году. Чуть позже он составил подробное описание лечебных качеств кавказских 

минеральных вод, которое стало первой научной работой в данном направлении и 

положило началом развитию новой науки — курортологии. 

Итак, научные работы Фѐдора Петровича привели к тому, что в России (а именно, 

в Кисловодске и Ессентуках) вскоре были созданы два крупнейших курорта. В Ессентуках 

и по сей день есть действующий источник №23, носящий имя знаменитого врача [5].  

Таким образом, процесс освоения Кавказских Минеральных вод начался ещѐ в 

XVIII веке, во время правления Петра I, однако свой расцвет они получили лишь век 

спустя во время правления Александра I. Долгий, кропотливый труд способствовали тому, 

что в современном мире Кавказские Минеральные Воды – это достояние нашей страны, 

это регион, активно развивающийся практический во всех сферах деятельности. Города 

КМВ являются городами-курортами федерального значения.  

В настоящее время Ставропольский край одержал победу в конкурсе на 

продвижение событийных мероприятий 2023 года для проведения фестиваля 

«Кавминводы - заряд на 220!», посвященного 220 - летию образования знаменитых 

курортов Кавказских Минеральных Вод.  

Как мы видим, веками КМВ развивались при активной поддержке государства. И 

сегодня принимаются государственные программы, помогающие обустраивать курортные 

зоны, продолжается работа по сохранению целебных свойств наших курортов, 

повышению их привлекательности и доступности для отдыха туристов из всех регионов 

России и других стран. 

Можно с уверенностью сказать, что в будущем города КМВ могут достичь уровня 

ведущих европейских курортов. И чтобы это стало реальностью, нам стоит постоянно 

заботиться о своей Малой родине, трудиться на его благо и совершенствовать 

окружающий нас мир. 
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На сегодняшний день террористическая деятельность представляет собой 
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В современном мире большинство людей будоражит слово «экстремизм», которое 

в бытовом, обыденном понимании является синонимом «терроризма» и означает 

противоправную агрессивную деятельность, несущую в себе угрозу жизни, здоровью, 

имуществу и благополучию людей в целом. Для научного осмысления данного понятия 

необходимо, в первую очередь, рассмотреть его в контексте существующей нормативно-

правовой базы. Так, в Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» (№ 114-ФЗ от 25 июля 2002 г.) экстремизм определяется как система 

противоправных действий, направленных на подрыв и разрушение: государственно-

политических, нормативно-правовых, социально-культурных, а также морально-

нравственных основ конституционного строя страны. С этим невозможно не согласиться, 

поскольку экстремизм нарушает основные права и свободы граждан, тем самым и 

принципы функционирования большинства современных государств и обществ. 

Так, проникновение экстремизма и терроризма в религиозно-политической форме 

на Северный Кавказ началось примерно тридцать лет назад. Поскольку после распада 

СССР Северный Кавказ становится самым политически нестабильным регионом. Такие 

факторы, как общий спад экономики, межнациональная напряженность, вооруженные 

конфликты способствовали тому, что южный регион России становится эпицентром 

зарождения радикального ислама. Также необходимо отметить, что важнейшим фактором 

геополитического характера распространения исламского радикализма на Северном 

Кавказе является разносторонняя поддержка его деятельности со стороны 

многочисленных международных радикальных исламских центров, зарубежных 

культурно-просветительских, а также благотворительных организаций. Они отличались 

практически открытой пропагандой панисламистских идей объединения всех мусульман 

регионов, основной целью которых являлось вытеснение России с Северного Кавказа, а 

также создание в Северо-Кавказском регионе исламского государства. Решением 

северокавказских судов в 1999–2000 гг. все данные организации за то, что активно 

поддерживали, в том числе и финансировали исламские радикальные группировки и 

организации, были закрыты. 

Суть религиозного экстремизма в субъектах Северного Кавказа выражалась в 

действиях отдельных сил по внедрению идеологии ваххабизма, путем пропаганды борьбы 
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за становление так называемого «чистого ислама» и создание «Исламской Республики», 

не гнушаясь использования силовых методов как средства аргументации. 

Более активно радикальный ислам стал распространяться в северо-восточной 

части Кавказа, а именно Чечне и Дагестане, где происходило активное внедрение идей 

религиозного радикализма и экстремизма, так называемого «неоваххабизма». В 

Чеченской республике и в Дагестане последователи ваххабизма одними из первых 

перешли от теории к террористической практике.  

Впоследствии происходят некоторые трансформации в террористической 

деятельности, использующей более жестокие методы. Теперь террористы массово 

похищают людей с целью выкупа(похищение нескольких десятков строителей в Грозном), 

проводят массовые терроры в виде крупномасштабных военных операций (Буденновск, 

лето 1995; Кизляр – Первомайское, декабрь 1995). Захват российского судна «Аврасия» в 

Трабзоне способствует тому, что терроризм приобретает международный характер. В 

1996 году, с выводом Российской Армии из Чечни возможности для проведения крупных 

операций сокращаются. Наиболее распространенной формой терроризма становятся 

похищения российских и иностранных журналистов. Предпринимаются провокационные 

убийства (двух врачей Красного Креста в декабре 1996).  

Следующим этапом развития терроризма становится приобретение им 

политической окраски. Террористические организации используют новый метод борьбы: 

на территорию России забрасываются мелкие группы диверсантов, производящих взрывы. 

Необходимо отметить, что для предотвращения терроризму эффективные меры не 

принимались, что объяснялось отсутствием опыта в борьбе с терроризмом, а также 

коррумпированностью некоторых правоохранительных органов, что в конечном итоге 

привело к тому, что терроризм удавалось осуществлять свои поставленные задачи. 

Политические и религиозные лидеры, пришедшие к власти в Чечне и в Дагестане, 

ставили своей основной целью создание независимого исламского государства на Кавказе. 

Все эти процессы происходили при активной поддержке зарубежных религиозных 

центров экстремистской направленности, создавшие на территории республики большое 

количество лагерей и военных центров. Некоторые из таких центров стали подготавливать 

террористов-смертников, в чьи обязанности входило совершение тяжких терактов в 

массовом скоплении людей. 

Необходимо отметить следующий факт: мировое сообщество в отношении 

данного феномена проводило политику двойных стандартов, поскольку в зарубежных 

СМИ ваххабиты именовались борцами за независимость. Мы отмечаем, что даже после 

захватами террористами школы в городе Беслане, журналисты зарубежных изданий 

обвиняли в данном происшествии правительство России, президента В.В.Путина, но не 

террористов, организовавших данный акт. 

Несмотря на череду исторических событий, террористические угрозы не 

оставляют Северный Кавказ и в нынешнее время. Так, в Гудермесе в ночь на 29 марта 

были уничтожены двое боевиков, заявил Кадыров. Совместно со спецслужбами 

силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух 

преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации 

было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили 

сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону 

правоохранителей гранату. Ответным огнѐм оба уничтожены. Никто из сотрудников 

силовых органов или гражданских не пострадал. 

На наш взгляд, исследуя терроризм на Северном Кавказе, на сегодняшний день 

профилактика является важнейшей составляющей противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Немаловажно отметить, что сегодня разработано множество силовых методов 

борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, принимаются и проводятся 

профилактические меры по предупреждению и пресечению таких проявлений в 
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российском обществе, и не только. Разработка эффективных методов, включающие в себя 

меры запретительного и регулирующего характера, совершенствование правовой базы 

борьбы с проявлениями такого рода преступлений, совершенствование деятельности 

спецслужб, выявление и предотвращение каналов финансирования религиозно-

политического экстремизма и терроризма, а также комплексная разъяснительная работа 

среди молодежи. 

В заключение хотим подчеркнуть, что успеха в борьбе с экстремизмом можно 

достичь только путем всеобщего неприятия методов террора и радикальных идеологий, 

уводящих людей из нормальной социальной жизни. Стратегией борьбы с экстремизмом 

должны быть охвачены все сферы: начиная с нейтрализации причин этого явления и 

заканчивая ликвидацией последствий экстремистских действий. Необходимо 

формирование комплексного подхода к тому, чтобы противодействовать экстремизму 

и терроризму, включая регулирующие, запретительные и профилактические меры. 
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Состав, факторы и принципы формирования региональных политических элит, а 

также отношения между федеральной и региональной элитами складывались по мере 

того, как распределялись полномочия между разными уровнями власти – местной, 

региональной и федеральной. Сложный процесс развития отношений между центром и 
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регионами на протяжении последних 15 лет привел к тому, что принципы отношений 

столицы и регионов изменились: позиции регионов окрепли, они стали серьезной 

политической силой, так как получили новые полномочия[1].  

Процесс формирования элит включает в себя рекрутирование, внутриэлитную 

консолидацию и мобильность, институционализацию и легитимацию элит[2].  

Политическое рекрутирование – это вовлечение лиц и групп в активную 

политическую деятельность. Его разновидностью является элитное рекрутирование. 

Важнейшие параметры рукрутирования – это его механизмы и каналы[3]. В современной 

элитологии механизмы рассматриваются как принципы выдвижения в состав элиты. На 

них влияют тип социальной системы и ее модели стратификации.  

Механизмы рекрутирования подразделяются на традиционалистские и 

конкурентные. К традиционалистским механизмам относятся следующие: кровное 

родство, землячество, религиозная и этническая принадлежность, владение официальным 

языком, имущественный и сословный ценз, личная преданность группе, протекционизм. 

Конкурентные механизмы – это, например, характер образования, профессия и уровень 

квалификации, личные качества кандидата с точки зрения соответствия должности[4]. 

«Каналы рекрутирования (формирования элит) – это пути продвижения к вершине 

политической иерархии. Они также могут быть официальными и неофициальными. К 

официальным каналам рекрутирования относятся, например, назначения сверху, выборы, 

победа в конкурсе на должность; к неофициальным – преданность лидеру, 

принадлежность к «команде» и др.»[5] 

В разных странах процесс формирования элиты имеет свою специфику, но при 

этом существуют универсальные каналы формирования элит, такие как: политические 

партии и общественно-политические организации, бюрократический аппарат, 

конфессиональные организации, профсоюзы, экономические институты, сфера бизнеса, 

армия и силовые структуры, система образования, культуры и спорта[6]. 

Важным механизмом вхождения во власть, достижения власти являются 

социальные институты:  

– политические партии;  

– бюрократический аппарат;  

– церковь и околоцерковные религиозные организации (данный канал 

рекрутирования характерен для исламских стран и стран с сильным влиянием 

католицизма, однако и в современном политическом процессе России усиливается 

влияние религиозных институтов, а церковь становится одним из важных политических 

акторов);  

– профсоюзы;  

– экономические институты (этот канал рекрутирования характерен для России);  

– армия (в современной России присутствует тенденция увеличения количества 

бывших военных во властных структурах регионального уровня); 

– система образования (перестроечный период в России)[7]. 

В настоящее время в регионах России наблюдается взаимопроницаемость каналов 

рекрутирования. Так, во власть часто попадают бизнесмены, а политики в отставке, 

наоборот, уходят в бизнес. 

Н.П. Гриценко выделяет несколько путей попадания в политическую элиту[8]: 

1. Бюрократический путь. Такой путь характерен для административной элиты. До 

попадания в элиту человек обычно работает в органах исполнительной власти. 

2. Общественно-политический путь. Этот путь характерен для партийной элиты. 

До попадания в элиту кандидаты занимаются научной или общественной деятельностью. 

3. Экономический путь. До попадания в элиту кандидат занимается деятельностью 

в сфере экономики.  

А.В. Понеделков и А.М. Старостин отмечают, что главными каналами 

рекрутирования политических элит являются социальные организации, которые оказались 
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самыми «стойкими» в ходе ломки советских социально-политических структур. К ним 

относятся: бюрократия, этнические организации, новые экономические корпорации, 

прежние силовые структуры и корпорации, а также структуры организованного 

криминала. Можно взять любой срез политических элит (высший, региональный, 

местный), и мы увидим, что везде безусловно преобладают представители указанных 

социальных структур[9]. 

В некоторых российских регионах доминирует номенклатурный принцип 

рекрутирования элиты, т.е. кандидат попадает в элиту благодаря своим личным связям. В 

этом случае способ рекрутирования элит зависит только от личных симпатий 

руководителя, т.е. основан на патрон-клиентарных отношениях[10].  

В регионах с высоким уровнем урбанизации и культурно-образовательной 

деятельности (Поволжье, Урал, мегаполисы) преобладает конкурентное и гласное 

рекрутирование элит[11].  

Как мы видим, в настоящее время каналы рекрутирования политической элиты 

становятся более разнообразными, номенклатурная и конкурентная модели 

рекрутирования приходят в равновесие. 

Современными исследователями были выделены несколько принципов 

формирования и функционирования политической элиты: 

1. Принцип антропологической и социальной детерминации элит. 

Учитываются такие факторы, как политическая инертность общества, нуждающегося в 

активной правящей элите; приоритет распорядительных управленческих функций перед 

контрольными; профессионализация труда и др.[12] 

2. Принцип циркуляции элит, сформулированный В. Парето[13]. В 

соответствии с данным принципом, элита периодически обновляется. Новые, 

развивающиеся элиты вытесняют старые, которые утрачивают свои властные позиции.  

3. Принцип олигархизации элит, основанный на концепции Р. Михельса[14]. 

Согласно данному принципу, в любом без исключения обществе формируется 

олигархическая верхушка. 

4. Принцип цивилизационного своеобразия элит, устанавливающий, что 

характер формирования, развития и деятельности элит зависит от конкретных 

национальных и цивилизационных особенностей[15]. 

Все принципы селекции элиты, которые существуют в рамках политического 

пространства региона, можно условно разделить на две большие группы: официальные 

(формальные) и неофициальные (неформальные). 

Официальные принципы зафиксированы в нормативно-правовых документах, в 

первую очередь, в избирательном законодательстве и законах, закрепляющих статус 

органов власти и политических институтов. Общепризнанными официальными 

принципами являются: принцип равного доступа в элитные группы и профессиональная 

компетентность. Претенденты на отдельные должности обязаны соответствовать ряду 

политико-формальных условий и цензов.  

В настоящее время на региональном уровне действуют следующие требования к 

таким претендентам[16]: «российское гражданство; обладание политическими правами; 

возрастной ценз, который устанавливает минимальную возрастную границу, 

позволяющую участвовать в выборах. Обычно предельный возраст нахождения на 

государственной службе – 60 лет, но во многих случаях этот срок можно продлить; 

условие профессиональной деятельности, т.е. должностное лицо не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности; наличие диплома о высшем образовании для кандидатов, 

претендующих на государственную должность; стаж работы для кандидатов, 

претендующих на государственную должность; принцип конкурсного набора на 

определенные должности»[17]. 
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Требования к профессионализму и интеллектуальному уровню политической 

элиты в современной России определены достаточно четко. Усиление требований к 

политической эффективности связано с тем, что в нашей стране на протяжении 

длительного времени продвигалась идея переходной рыночной трансформации, и поэтому 

общество стало требовать результаты этой трансформации[18]. 

Повышение управленческого потенциала политической элиты стало возможным, 

например, за счет включения в нее субэлитных слоев (среднего класса) и перехода к 

антрепренерской системе рекрутирования, т.е. в элиту могли попасть представители 

разных социальных групп на основе здоровой конкуренции и своих личных и 

профессиональных качеств. 

Неофициальные принципы отбора политической элиты определить очень трудно, 

так как они не зафиксированы в нормативно-правовых документах и определяются 

конкретно для каждой элитной группы с участием ее членов. Однако неофициальные 

принципы играют большую, а иногда и решающую роль в процессе элитообразования. 

Если говорить о региональной элите, то к неофициальным принципам ее селекции 

относятся, например, партийная принадлежность, социальное происхождение и др.  

Основной неформальный принцип – это личная преданность лидеру и всей команде 

и соблюдение всех правил, которые приняты в элите. Главные политические решения 

часто принимаются после неформального обсуждения с участием групп влияния и 

давления при преобладающем участии административной вертикали[19].  

На характер региональной политической культуры влияют ведущие модели 

политической культуры. Например, «в национальных республиках (в Мордовии, 

Татарстане и др.) региональные элиты часто создаются на земляческих или родственных 

отношениях, едином социальном происхождении. В «русских» регионах внутригрупповая 

консолидация осуществляется на основе общности идеологии. Однако, по мнению 

некоторых исследователей, идеологический принцип не является основным для 

разделения политических элит, так как в пределах таких групп, которые объединяются по 

идеологическому принципу, часто образуются подгруппы, чьи интересы расходятся, а 

политико-экономические интересы часто становятся более значимыми, чем идеология».  

Разделение региональной политической элиты по отраслевому признаку 

(экономика/политика) не является основным, так как элиты могут включать в себя и 

предпринимателей и политиков. Большое значение в групповой консолидации имеет опыт 

общей деятельности с первыми лицами регионами, при этом решающим фактором 

является личная лояльность к главе региона. 
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В данной статье рассматривается проблема экстремизма. Анализируются 

методы противодействия данному явлению в Северо-Кавказском регионе, охватывая как 

исторический аспект, так и современные тенденции. Регион известен своими 

проблемами с национальными и религиозными конфликтами, которые часто приводят к 
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Начиная с конца XX века, экстремизм стал повсеместным явлением в 

современном мире. Многие страны, включая Россию, испытывают критические 

последствия его проявлений, и экстремизм стал одной из наиболее опасных глобальных 

проблем современности, представляющей серьезную угрозу для безопасности личности, 

общества и государства.  

Экстремизм может принимать различные формы: политический, экономический, 

религиозный, национальный, информационный и другие [1]. Однако самой опасной и 

страшной формой экстремизма является терроризм.  

Терроризм представляет собой инструмент воздействия на общество, который 

может быть использован различными группировками и организациями для давления на 

власть, провокации к насилию или создания политической нестабильности. Главной 

характерной чертой терроризма является использование насилия как инструмента 

достижения целей, которые могут быть как политическими, так и религиозными, 

идеологическими или другими. Террористические действия осуществляются с целью 

создания паники и страха в обществе, дестабилизации политической ситуации, нарушения 

законности и порядка, а также могут направляться на устранение конкретных личностей 

или организаций, являющихся препятствием на пути к достижению поставленных целей. 

Терроризм является сложным явлением, связанным с многими социально-

политическими факторами, такими как политическая дискриминация, национальные и 

религиозные разногласия, территориальные споры, экономические противоречия и 

другие. Терроризм может иметь как внутренний, так и международный характер, и 

представляет серьезную угрозу для национальной и международной безопасности, 

нарушает права и свободы граждан, а также может приводить к глобальным конфликтам и 

войнам. 

Случаи экстремизма и терроризма часто наблюдаются в различных частях России, 

но Северный Кавказ – это регион, где данная проблема проявляется наиболее остро. Это 

обусловлено сложным сочетанием социально-экономических, межэтнических и 
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межконфессиональных разногласий в этом регионе, что представляет реальную угрозу 

национальной безопасности всей страны.  

С начала 1990-х годов экстремизм на Северном Кавказе стал систематическим 

явлением, которое препятствовало устойчивому развитию Российского государства.  

Было достаточно причин, вызвавших это ужасное явление в регионе. Одной из 

основных причин стал распад СССР, который привел к возникновению этнических 

конфликтов на Северном Кавказе. Недостаток возможностей заработать на жизнь, 

банкротство фабрик и заводов, резкое снижение уровня жизни населения, неспособность 

власти решить проблемы, противоречия в политической и социальной сферах, а также 

разногласия в национальных интересах привели к росту правонарушений и преступлений 

[2].  

Другой значительной причиной появления экстремизма было формирование 

отдельных религиозных групп, которые противоречили внутренней политике страны и 

настаивали на своих идеологических и политических убеждениях. Они использовали 

пропаганду и организацию беспорядков для нарушения существующих социальных норм, 

и достижения своих целей.  

Суть религиозного экстремизма выражалась во внедрении идеологии ваххабизма, 

целью которого являлось исламское объединение и независимость всего Северо-

Кавказского региона. 

Для осуществления финансового обеспечения терроризма применялась так 

называемая «серая» экономика, а распространению ваххабизма способствовало то, что по 

рекомендации Духовных управлений большое количество молодого населения 

направлялось на обучение в Саудовскую Аравию, родину ваххабизма. По возвращению на 

Родину после учѐбы они начали вести насаждение ваххабизма среди молодых людей, шли 

на конфликт с имамами, при этом обвиняя их в неверном толковании норм религии. 

Начали выпускаться книги и газеты, содержащие идеи возрождения Ислама, а также его 

единства и джихада – священной войны. 

Со временем экстремизм в Северо-Кавказском регионе стал серьезной угрозой 

для развития социально-политических отношений и стал средством протеста против 

существующих социальных норм государства.  

Все чаще стали происходить террористические акты, направленные на изменение 

государственной системы, которые благодаря высокому уровню подготовки и решимости, 

достигали своих целей. Одним из ярких примеров терроризма стало обострение 

конфликта между осетинами и ингушами, а также создание «Республики Ичкерия». 

Стоит выделить теракт в Беслане как пример проявления крайней жестокости, 

произошедший в те времена. 

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года, когда группа террористов, 

связанных с исламскими экстремистскими организациями, напала на школу №1 в городе 

Беслан, расположенного в Северной Осетии. В этой школе традиционно начинался 

учебный год, и в заложниках оказались как дети, так и их родители. 

Боевики захватили около 1100 заложников, включая более 800 детей в возрасте от 

7 до 17 лет. Террористы потребовали, чтобы война в Чечне была прекращена, и чтобы все 

чеченские боевики были освобождены из тюрем. Заложники были вынуждены сидеть в 

тесном, заблокированном спортзале в условиях жары, голода и жажды в течение трех 

дней. 

В результате осады, которая длилась три дня, погибли 334 человека, включая 186 

детей.  

Теракт в Беслане стал одним из самых крупных террористических актов в 

истории России и вызвал широкий общественный резонанс в стране и за ее пределами. 

В конце 90-х годов в различных регионах, включая Республику Дагестан, 

Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую 

Республику и многие другие, наблюдались обострение социальных конфликтов, 



63 

насильственные методы их разрешения, а также профессионально спланированные и 

подготовленные нападения на населенные пункты и объекты органов власти.  

На текущий момент ситуация в регионе изменилась: благодаря серьезной работе 

государственных и правоохранительных структур удалось достичь некоторой 

стабильности в оперативной обстановке. Однако борьба с экстремизмом и терроризмом в 

Северо-Кавказском регионе остается одной из самых важных и, одновременно, одной из 

самых сложных задач.  

В последние годы была разработана и внедрена система методов, направленных 

на борьбу с проявлениями экстремизма и терроризма, а также на предупреждение и 

пресечение таких преступлений. Правоохранительные органы успешно проводят 

профилактическую работу, в том числе среди молодежи и населения в целом [3].  

Сегодня противодействие экстремизму и терроризму осуществляется через 

комплексный подход, включающий меры профилактики, запрета и регулирования. Для 

обеспечения безопасности в регионе проводится анализ преступности, оценка данных и 

сопоставление их между собой. Организуются мероприятия, направленные на 

предотвращение террористических и экстремистских проявлений в обществе, включая 

информационно-пропагандистскую работу. Также осуществляется блокировка сайтов, 

содержащих материалы, призывающие к нетерпимости. Таким образом, во 

взаимодействии с правоохранительными органами Роскомнадзор активно принял 

системные меры по очищению информационного пространства от пропаганды, идеологии 

терроризма, в том числе экстремизма. В прошлом году в интернете было заблокировано 

свыше 6,5 тыс. и удалено более 49 тыс. информационных материалов террористического 

характера. 

Религиозные организации и муфтият привлекаются к работе по недопущению 

религиозного и политического экстремизма, а также проводится работа по духовно-

нравственному воспитанию населения, особенно молодежи.  

Несмотря на достигнутые успехи в борьбе с экстремизмом и терроризмом в 

регионе, необходимо продолжать работу по предотвращению этого явления. Достижение 

желаемых результатов возможно только при использовании комплексного подхода, 

который включает как силовые, так и информационно-пропагандистские меры, 

улучшение правовой базы противодействия подобным преступлениям, выявление и 

блокирование финансовых потоков, связанных с терроризмом, проведение 

широкомасштабной разъяснительной работы среди населения, а также 

скоординированных действий правоохранительных органов, религиозных и 

общественных организаций.  
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В данной статье рассматривается уровень жизни населения Ставрополья и 

Кубани после окончания Великой Отечественной войны, характеристики процессов 

превращения Ставрополья и Краснодарского края в годы послевоенных пятилеток с 

развитие народнохозяйственной инфраструктуры, разветвленной сетью транспортно-

энергетических коммуникаций и комплексов промышленных предприятий. 

Ключевые слова: налогообложение, колхоз, Великая Отечественная война, 

Ставропольский край, Краснодарский край, экономика Ставропольского края, экономика 

Краснодарского края. 

 

В течение всего довоенного периода с момента установления советской власти в 

России развитие системы жизнеобеспечения населения в основном характеризовалось 

двумя ярко выраженными тенденциями. Городские жители свое благосостояние 

связывали с повышением заработка, а сельское население стремилось к достижению 

уровня жизни горожан. При этом и те, и другие рассчитывали на государственную 

поддержку и систему распределения материальных и социальных благ, находившейся в 

причинно-следственной связи с эволюцией производственно-хозяйственных отношений и 

формами их реализации. Война против гитлеровской Германии, ее последствия внесли 

коррективы во все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и в систему 

жизнеобеспечения. Однако, и во время, и после ее победоносного завершения 

общественное мнение традиционно связывало надежды на ее улучшение с политическими 

решениями власти. Эти ожидания не были случайными, поскольку механизмы 

удовлетворения основной части социальных и других потребностей имели казенное 

происхождение.  

 Во-первых, люди рассчитывали на государственное участие в создании условий 

для организации жизнедеятельности в новых социально-политических условиях 

послевоенного времени. Во-вторых, каждое локальное общество связывало повышенное 

внимание власти к их региону с учетом его экономической и военно-политической 

значимости. В этом смысле не являлись исключением и жители Ставрополья и Кубани. И, 

наконец, в-третьих, расчет делался на то, что государство из прагматических соображений 

заинтересовано в снижении уровня миграционной активности людей и будет 

предпринимать меры для их закрепления в местах постоянного жительства.  

И государство, действительно, предпринимало активные меры в этом 

направлении, чтобы сохранить кадровый потенциал деревни. Молодые люди получили 

возможность продолжить образование и уезжали учиться в город с надеждой устроиться 

там на работу. Демобилизованные фронтовики также не спешили в колхозы и совхозы, а 

сразу же направлялись на ударные стройки, едва увидев удручающее состояние 

послевоенного села. Как следствие, в производственной сфере работающих женщин было 

в два с половиной раза больше, чем мужчин [1]. По официальной статистике, после войны 

сельское население в стране сократилось на 15%, а трудоспособных колхозников, по 

подсчетам И.М. Волкова, стало меньше в 3 раза [2]. 

Именно такое соотношение мужчин и женщин было и в сельском хозяйстве 

Ставрополья, а кадровый потенциал краевой аграрной отрасли не превышал и половины 

от имевшихся потребностей. К тому же четверть оставшихся в живых фронтовиков 
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возвратились домой инвалидами [3]. Не лучшим образом обстояли дела и в 

Краснодарском крае. Очевидцы событий того времени подтверждают, что в полях 

работали только женщины и дети, истощенные от голода, а многие угодья были 

заброшены и заросли бурьяном [4]. Такое положение дел обусловило принятие в ноябре 

1945 года правительственного постановления «О мерах по бытовому устройству 

агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей и землеустроителей, работающих в 

сельском хозяйстве и проживающих в сельской местности». Оно предусматривало 

предоставление льгот по поставкам и обеспечению промышленными товарами, наделение 

специалистов дополнительными земельными участками до 0,25 гектара, выделение 

кредитов на жилищное строительство и организацию подсобного хозяйства и заложило 

тем самым основу для материальной дифференциации сельских жителей [5].  

Не последнюю роль в формировании надежд на позитивные перемены играл 

также фактор победы, укреплявший в сознании советских людей убеждение в том, что 

победители достойны лучшей жизни. Что касается государства, то его функции в системе 

жизнеобеспечения общества распределялись главным образом между промышленными 

рабочими, занятыми на государственных предприятиях индустриального сектора и 

сельскими рабочими, которые трудились на общественных землях в колхозах и совхозах. 

При этом, однако, не учитывалось полное разрушение уклада сельской жизни, 

хозяйственных, бытовых и других традиций, изменивших стиль и образ мышления 

крестьян [6]. 

Однако, несмотря на принимавшиеся меры, избежать демографического кризиса в 

сельской местности не удалось. О.М. Вербицкая подсчитала, что за два послевоенных 

года сельское население страны увеличилось по сравнению с началом 1945 года примерно 

на 2 миллиона человек в основном за счет демобилизации военнослужащих. Однако, 

начиная с 1948 года и до конца десятилетия, сельское население сократилось на 1,2 

миллиона человек, особенно в тех регионах, которые пострадали во время войны [7]. Это 

относится, в том числе к Ставропольскому и Краснодарскому краям. 

Самым тяжелым оказался 1946 год, хотя урожай 1945 года был не самым плохим. 

Проблема была в том, что правительство повысило налоги на подсобные хозяйства 

крестьян, установило нормы доходности с каждой сотки земли и с каждой головы скота. 

Причем, налогом облагались даже фруктовые деревья, при этом в зависимости от 

специализации регионов разрешалось заменять продуктовые поставки. Налоговая 

политика государства в очередной раз стала причиной сокращения скота в крестьянских 

хозяйствах. Кроме того, стали практиковаться надбавки к планам хлебозаготовок. Эта 

мера была обусловлена, прежде всего внешнеполитическими целями. Как известно, в 

Восточной Европе создавался блок социалистических государств. И, несмотря на 

продовольственные трудности, советское правительство должно было оказывать 

поддержку братским режимам. Экспортные поставки зерновых достигли 1,7 млн. тонн, 

т.е. десятую часть от заготовленного в СССР количества. Почти третья часть экспорта 

продовольственного зерна пришлась на Францию как бывшего союзника по 

антигитлеровской коалиции [8]. Конечно, такое решение, принятое в ущерб потребностям 

собственного населения, диктовалось конъюнктурными соображениями международной 

политики и стремлением поддержать имидж великой державы. 

Вполне вероятно, что свою роль сыграло и то обстоятельство, что во время войны 

уровень жизни сельских жителей Ставрополья и Кубани был достаточно стабильным 

главным образом за счет личного подсобного хозяйства и возможности реализовывать 

часть продукции на свободном рынке. Однако после окончания войны правительство уже 

не могло допустить углубления сложившихся в экстремальных условиях товарно-

денежных отношений. В то же время у государства не было средств, необходимых для 

полного восстановления всей системы жизнеобеспечения общества или хотя бы для ее 

поддержания на довоенном уровне. Но с учетом того, что план пятилетнего развития 

нужно было принимать в срочном порядке, стратегию экономического развития менять не 
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стали. В течение послевоенной пятилетки намечалось увеличить рост развития 

индустриального сектора на 48% и сельского хозяйства – на 23%. Индустриальная часть 

плана была перевыполнена в 1950 году почти на 25%, численность рабочего класса к 

этому времени увеличилась почти на 11 млн. человек, в основном за счет сельских 

жителей. Соответственно, аграрный сектор в очередной раз стал основой восстановления 

промышленности. 

При этом правительство уделяло достаточно много внимания аграрному сектору 

экономики Ставрополья и Кубани с учетом того, что эти зернопроизводящие регионы 

пострадали от немецкой оккупации в 1942-1943 гг. Особое внимание уделялось 

расширению посевов озимой пшеницы, что объяснялось ее высокой урожайностью. 

Акцент делался также на увеличение производства животноводческой продукции. Но, 

реализации этих планов помешала сильная засуха, которая еще больше осложнила 

ситуацию в аграрном секторе. Урожайность зерновых упала до минимума и в среднем 

была немногим выше 4 центнеров с каждого гектара. Кормовые культуры просто 

выгорели. Такого удара по сельскому хозяйству рассматриваемых регионов не было 

нанесено даже в самые худшие военные годы. В целом по стране валовой сбор зерновых 

не достиг и половины довоенного урожая, когда он превысил 95 млн. тонн [9]. Первая 

реакция сельских жителей на итоги работы колхозов в первом послевоенном году была 

вполне предсказуемой: каждый пытался любым способом обеспечить себе запас хлеба. 

Поэтому участились случаи хищений обмолоченного зерна [10]. 

И наказание за хищение социалистической собственности вполне соответствовало 

духу времени – до 15 лет лишения свободы. В отдельных случаях при особо крупных 

хищениях могла применяться и высшая мера наказания. Строгость законодателя, с одной 

стороны, объяснялась реально сложным положением дел с продовольствием, с другой 

стороны, стремлением власти полностью искоренить воровство как порок, не приемлемый 

в жизни советского общества [11]. 

В то же время, мнение сельского населения в корне отличалось от позиции 

властей. В своих письмах в государственные и партийные инстанции они указывали, что 

без воровства прожить невозможно, и что это единственная возможность обеспечить свое 

существование. В качестве основной причины сложившегося положения называли 

отсутствие в течение нескольких лет оплаты трудодней, заработанных в колхозах. При 

этом непременно указывали, что воруют все – и начальство, и простые колхозники, но 

каждый по-своему. Что касается судов, то они, с точки зрения колхозников, судят только 

за факт воровства и не принимают во внимание никаких смягчающих обстоятельств. 
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Наиболее актуальной формой реализации прав на отдых и доступ к туристским 

объектам всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

является безбарьерный туризм. Обслуживание инвалидов учитывает необходимость того, 

чтобы они могли жить полноценной жизнью, а также получать удовольствие от 

незабываемых моментов отдыха. Люди с ограниченными физическими возможностями, 

эта та целевая аудитория, на которую стоит обратить внимание, так как данный сегмент 

туристского рынка развивается все больше. Ориентация на обслуживание инвалидов в 

регионе КМВ позволит сформировать имидж современного курорта с учетом требований 

международных стандартов, что особенно важно для привлечения туристов в 

межсезонный период, и является одним из значимых факторов, обуславливающих 

развитие туризма в регионе. Увеличение доли инвалидов, проходящих лечение и 

реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях региона, остро ставит задачу 

обеспечения для них полноценного и разнообразного досуга. Одними из традиционно 

популярных объектов досуга курортников являются разнообразные музеи. В регионе 

КМВ расположено достаточно большое количество музеев различного уровня, 

тематической направленности и формы собственности. Увеличению потока инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями в музеи региона, в частности препятствует 

недостаточное внедрение в данных учреждениях культуры безбарьерной среды.  
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Безбарьерная среда – это совокупность объектов социальной инфраструктуры, 

оборудованная таким образом, что инвалиды могут свободно перемещаться, осуществлять 

доступ в любые объекты и передвижение внутри них самостоятельно или с минимальной 

посторонней помощью. Проведение федеральной программы «Доступная среда» началось 

в 2011 г. и продолжится до 2025 г. В рамках проекта «Доступная среда» для инвалидов 

формируются разнообразные приспособления, которые могли бы обеспечить их доступ к 

различным объектам, в том числе и в туризме[1].  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и инвалидов, 

возможность оздоровления и путешествий является не только реализацией их 

конституционного права на отдых, но и, в силу специфики их образа жизни, важным 

условием повышения его качества. Проблема социальной реабилитации и адаптации к 

условиям жизни в обществе является основной как для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, так и для членов их семей [2]. За последнее десятилетие в 

России немало сделано для создания безбарьерной среды. Однако, в музейном 

пространстве эта тенденция еще не стала всеобъемлющей. Адаптация музейных 

пространств для людей с физическими и ментальными особенностями – важный аспект, 

на который российские музеи стараются чаще обращать внимание на протяжении 

последних лет. Эту проблему нельзя игнорировать, если музей хочет позиционировать 

себя, как современное коммуникационное пространство, соответствовать требованиям 

современного общества, одним из приоритетов которого является создание 

адаптированной среды для людей с ограниченными возможностями [3]. 

Но если в крупных столичных музеях проблема обеспечения доступной среды 

давно и успешно решается, то провинциальные музеи, особенно небольшие краеведческие 

музеи находятся в самом начале пути. Поэтому необходимо изучать положительный опыт 

не только создания физической доступности музейных помещений, но и адаптации для 

нужд инвалидов непосредственно музейных экспозиций. Прежде всего, это касается 

создания музейных программ, адаптированных для инвалидов по зрению. Подобные 

специализированные программы с более детальным описанием экспонатов, 

использованием шрифта Брайля или возможностей аудиогида, а также с возможностью 

тактильного «осмотра» части экспонатов на сегодняшний день представлены, в 

федеральных государственных бюджетных учреждениях культуры «Государственный 

музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина», «Государственный исторический 

музей», в частном учреждении культуры «Музей современного искусства «Гараж», в 

негосударственном учреждении культуры «Огни Москвы» и ряде других музеев, 

расположенных в городах Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее адаптированным для 

незрячих или слабовидящих людей музеем в России (от входной зоны до экспозиции) 

можно считать Государственное учреждение культуры «Государственный Дарвиновский 

музей г. Москвы». В этом музее везде, где необходимо, имеются ограничительные желтые 

линии, указатели на шрифте Брайля, есть также аудиосистема и копии экспонатов для 

тактильного осмотра. Кроме того, музей организует передвижные выставки, проводит 

инклюзивные кинопоказы, устраивает выставки творческих работ людей с 

ограниченными физическими возможностями [4]. 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Пятигорский краеведческий музей» (ПКМ) существует уже почти 120 лет. Сегодня в 

фондах и экспозиции музея собрано более 130 тыс. музейных предметов, знакомящих с 

природой, историей, культурой региона с древнейших времен до настоящего времени. 

Музейные предметы, хранящиеся в ПКМ, имеют огромный туристско-экскурсионный 

потенциал. Кроме того, музей, ставший одним из признанных центров культуры 

Пятигорска, постоянно ведет активную выставочную работу. Традиционные формы 

музейной деятельности являются основой функционирования музея, однако, для 

поддержания конкурентоспособности на туристском рынке, а также для 

совершенствования работы и интеграции в современное общество музей должен активно 
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внедрять современные инновации, в том числе в сфере обеспечения доступной среды для 

инвалидов. 

В ПКМ можно создать в каждом зале специальные открытые мини-экспозиции, на 

которых были бы представлены экспонаты, соответствующие тематике зала. В такой 

мини-экспозиции могут быть представлены подлинные предметы, если они, во-первых, 

изготовлены из прочных материалов, постоянный контакт которых с посетителями не 

нанесет вреда артефакту и, во-вторых, для характеристики данных предметов важно 

почувствовать именно структуру материала или его поверхности: гладкий, шероховатый, 

ребристый и т.д. Традиционные формы музейной деятельности являются основой 

функционирования музея, однако, для поддержания конкурентоспособности на 

туристском рынке, а также для совершенствования работы и интеграции в современное 

общество музей должен активно внедрять современные инновации, в том числе в сфере 

обеспечения доступной среды для инвалидов [5]. 

Также в экспозиции могут быть помещены полноразмерные аналоги предметов, 

которые могут пострадать от контакта с руками, изготовленные из прочных 

износостойких материалов. Это могут быть предметы, для знакомства с которыми важно 

почувствовать именно их форму, а материал важен в меньшей степени. Ряд экспонатов 

может быть сильно увеличенной моделью мелких предметов, например монет или 

украшений, которая дает возможность почувствовать мельчайшие детали и особенности. 

Рядом с предметами обязательно должны быть размещены пояснительные тексты с 

использованием шрифта Брайля и/или аудио сопровождение. Данные мини-экспозиции 

можно снабдить яркой табличкой с призывом «Трогайте, пожалуйста!», как это сделано в 

археологическом музее г. Новгорода. 

Перечисленные мероприятия требуют достаточно большого финансирования. 

Источниками финансирования могут стать грантовые проекты, спонсорская помощь. 

Кроме того, для этой цели также могут быть использованы средства, полученные в рамках 

Курортного сбора, который взимается в размере 50 руб. в сутки с 1 мая 2018 г. в рамках 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. 

Таким образом, организация доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения и обеспечение адаптации для нужд инвалидов 

экспозиций в музейных пространствах региональных музеев является одной из 

важнейших задач как руководства музеев, так и региональных властей. 
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Общественный устрой, социальная структура, порядок, бытие всегда имеют 

системный характер, ограничивающий жизнь людей. Система в данных концепциях или 

реалиях выстраивается посредством правил, законов, установок, экзистенциальных по 

своей сути, так как без них общественная жизнь, ограничивающая человека, как личность, 

не может функционировать или функционирует в хаотичном порядке, что в свою очередь 

не позволяет определять систему как упорядоченное устройство или структуру. С другой 

стороны, социальная система, даже идеальная по продуманности своей структуры, правил 

функционирования, входящих в неѐ людей-элементов и элементов окружающего этих 

людей пространства, тем не менее, является продуктом мыслительной человеческой 

деятельности, связанной как с трансцендентальным, так и с эмпирическим 

взаимодействием с окружающей средой, которая не только является миром природы, но и 

миром вещей – искусственно созданных человеком объектов. Сама социальная система 

является искусственно созданной нематериальной реалией, фиксирующей в себе 

необходимое для своего существования функционирование материальных объектов. Из 

этого можно сделать вывод о гибкости и изменчивости любой социальной системы, 

подстраивающейся под нужды большинства своих потребителей, творцов системы, 

подчиняющей своих создателей путѐм обременения их обязанностью соблюдать правила 

существования внутри неѐ. [3] 

Таким образом, система и человек в ней связаны между собой потребностями и 

обязательствами. В рамках социума человек находиться в постоянной социальной, 

культурной, экономической коммуникации с другими членами общества, с объектами, 

являющимися продуктом социальных отношений и договорѐнностей. Одним из таких 

продуктов является даже самое примитивное здание, в котором человек может жить, 

работать и взаимодействовать с другими людьми. Населѐнный пункт, как место 

проживания большого числа людей, является необходимой площадкой социального 

взаимодействия. Строения, дороги, объекты малых архитектурных форм – всѐ это 

позволяет выстроить многослойность и разноплановость взаимодействия людей между 

собой, а различные социальные институты определяют векторы развития подобных 

взаимодействий и всего общества в целом. 

Архитектура, как культурный аспект, выражается в населѐнной среде за счѐт 

рационального и творческого запроса общества на изменение или улучшения жизненного 

пространства социальной системы. Так как общественный уклад жизни меняется по мере 

развития научной и культурной деятельности людей, меняются и правила, по которым 
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живѐт общество, меняются его социальные институты, изменяется запрос к архитектуре, к 

необходимым для жизни общества зданиям или целым группам зданий. 

Если описывать современные тенденции развития человеческого общества, 

особенно в крупных городах, то можно определить социальный запрос в данном 

контексте, как культуру безудержного потребления или непрекращающегося, 

ненасытного желания потреблять товары и услуги, предоставляемые одними людьми для 

других. Культ потребления уже давно стал неотъемлемым аспектом жизни человека, и как 

писал в своѐм труде «Система вещей» социолог и культуролог Ж. Бодрийяр «в 

современном обществе индивиды уже более не соперничают друг с другом в обладании 

благами; они самореализуются в своѐм потреблении». [2] Люди стремятся переехать из 

одного места в другой не только ради желания самореализации, но и для получения тех 

благ, которые не могут им предоставить населѐнные пункты с некомфортной для них 

социальной средой. И проблема современного общества сейчас не столько в 

комфортности социальной среды, сколько в концептуальном понимании слова 

«комфортность», ставшее синонимом слова «маркетинг». Современная комфортная среда 

– это среда потребностей, товаров, услуг и, в целом, рыночных отношений, которые хотя 

и могут удовлетворить желания человека, но всегда будут толкать его к большему 

поглощению благ этой среды, обесценивая при этом исполненные желания в угоду 

маркетинговой картины жизни счастливого современника для получения прибыли из 

человеческой алчности. Современный человек не может вырваться из пут данной новой 

комфортной среды, так как является частью социума, частью структуры, которая 

создаѐтся социальным заказом большинства и подогревается рекламой успешности, 

запущенной рынком товаров и услуг. [6] 

В рамках малого населѐнного пункта, или, как пример, даже кампуса 

университета, человек стремится найти товары и получить услуги, которые ему нередко 

могут быть навязаны современной культурой потребления. При строительстве нового 

населѐнного пункта уделяется внимание всем инфраструктурным элементам, в которые 

входят и здания, и системы, и службы, необходимые для нормального обеспечения нужд 

для повседневной жизни населения. В случае, если в населѐнном пункте, таком как город, 

не хватает каких-либо объектов для удовлетворения запроса населения, такой объект 

можно построить на новом месте и месте другого строения, переоборудовав его под новые 

функциональные нужды или полностью заменяя его. Весь процесс организации нового 

объектного сооружения будет проводиться в черте населѐнного пункта или очень близко 

от него, чтобы население могло до него добраться. Но в случае проектирования 

университетского кампуса, который, если находиться в черте города, то имеет мало 

возможностей для подобного расширения, а если в отдалении от города, то его 

расширение может быть необоснованным и нерациональным в силу экономической 

невыгодности, строительство новых объектов сталкивается с проблемой обоснованности 

удовлетворения новой потребности проживающих в кампусе людей. 

Университет – место знаний, пространство, главная функция которого дать 

образование, вырастить новые рабочие кадры для общества. Это может быть одно 

строение или группа корпусов, где учащиеся могут в комфортных для себя условиях 

получать необходимые им знания. Современные университеты нередко вблизи от 

учебных корпусов имеют общежития для студентов или даже отдельные дома для 

преподавательского состава. В условиях университетских кампусов пространство 

образовательной среды может быть оснащено отдельным зданием библиотеки, 

лабораториями, столовыми, а также парковыми зонами, спортивными площадками, 

секциями для спортивных занятий, зданиями для проведения торжественных 

мероприятий. Кроме того, университет, как и любой населѐнный пункт имеет внутри себя 

улицы, переулки, площади, дороги, аллеи и т.д. Вокруг кампус нередко ограждѐн забором, 

а внутри имеет достаточно автономные коммунальные ресурсы, такие как, например, 

солнечные батареи, позволяющие обеспечивать здания электричеством. В век 
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информационных технологий университетские кампусы снабжаются сетью Wi-Fi, 

современными мультимедийными решениями, создающими информационную среду 

внутри студенческого городка. В случае, если кампус находится за чертой города, с ним 

его связывают транспортные средства коммуникации. [5] 

Разумеется, открытие таких заведений, например, как магазин, парикмахерская 

или кафе, тоже может рассматриваться на территории университетского кампуса. Но они 

не является даже вторичными по своему функциональному значению объектами для 

образовательного пространства, и при проектировании студенческого городка не могут 

быть рассмотрены в качестве точек важных для удовлетворения потребностей его 

жителей. При этом, названные выше заведения вполне распространены в населѐнных 

пунктах и для них являются весьма важными составляющими для образования 

комфортной среды для проживания населения. 

Кроме того, функциональные качества и характеристики зданий университетского 

кампуса не могут быть в отрыве от эстетики как их внешнего, так и внутреннего вида, 

которая по своей сущности должна быть презентабельной, располагать к достижению 

образовательных целей, выдержанной в едином стиле. В общежитиях студенты 

проживают чаще всего по несколько человек в одной комнате, и такое сожительство 

также подразумевает взаимосвязь людей, ограничивающую их проявления 

индивидуальности и чувство собственничества. Иными словами, атмосфера жилых зданий 

должна располагать к комфортному времяпровождению в них, не вызывать агрессию, 

депрессию или иные негативные эмоции. [1] 

Таким образом, при проектировании университетского кампуса важно понимать, 

что это социально закрытое пространство, цель которого образовательно-воспитательная. 

Потребности его жителей не могут быть удовлетворены даже в той мере, в которой 

привыкли получать горожане малых и больших населѐнных пунктов. Попытка создать 

студенческий городок с возможностями удовлетворить потребности проживающих на его 

территории людей в той мере, в которой это возможно в городах, не только не увенчаются 

успехом, но и могут навредить кампусу, так как его ограниченная территория не позволит 

вместить в себя все объекты потребительской среды. 

Культурные и социальные блага общества с каждым новым витком развития 

человечества всѐ меньше насыщают людей, сознательно или неосознанно стремящимися 

подражать модным тенденциям. Университетский кампус не способен быть обустроен для 

всех нужд современного человека, кроме экзистенциальных, но и города, даже крупные, 

не всегда в состоянии удовлетворить потребительскую жажду. Важно понимать и тот 

факт, что культура потребления сильно бьѐт и по экологии, например, создавая большие 

мусорные свалки, которые вредны и для человеческой жизни. Кампусы должны быть 

оборудованы специальными контейнерами для мусора, урнами, на их небольшой 

сравнительно территории не может быть свалки для мусора. Они должны быть 

экологически безопасными для проживания на их территории. [4] И это ещѐ один из 

важных факторов, по которым при проектировании кампуса должны быть учтены лишь 

насущные нужды жителей учебного городка без потакания их желаниям как потребителям 

массовых услуг и товаров. 

На сегодняшний день проблема проектирования нового пространства, в частности 

учебного, сталкивается с философией жизни тех, кто будет проживать или вести ту или 

иную деятельность в этом пространстве. Проблема может быть решена радикальна, если 

не учитывать эту философию, а может быть более детально продумана таким образом, 

чтобы можно было находить компромиссные решения. Тем не менее, в любом случае, 

решение проблемы не может полностью удовлетворить потребности людей, но поиск 

нахождения такого решения не должен быть прекращен, так как именно социальный заказ 

позволят развиваться обществу как социуму. 
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Современное общество, в арсенале которого разнообразная палитра средств и 

методов обеспечения жизнедеятельности, одной из основных ценностей считает 

стабильность и устойчивое развитие. Международная комиссия по проблемам 

окружающей среды и развития определяет устойчивое развитие, как стиль прогресса, 

удовлетворяющий потребности сегодняшнего дня без ущерба для будущих поколений [1]. 

Очевидно, что проекция данного толкования термина «устойчивое развитие» на 

экологические, экономические, социальные проблемы региона Кавказских минеральных 

вод (КМВ) имеет определенную специфику.  

Сегодня, позиционируя КМВ как регион с особым статусом необходимо, по 

мнению автора, проводить системные исследования ресурсного потенциала, устойчивое 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie- tehnologii- v- proektirovanii- sovremennyh- universitetskih-
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie- tehnologii- v- proektirovanii- sovremennyh- universitetskih-
mailto:iskl@bk.ru
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инновационное развитие которого повысит конкурентоспособность санаторно-курортного 

и агропродовольственного комплексов, повысит качество услуг в туристско-

рекреационном и гостиничном секторе экономики.  

Процессы инновационного развития предприятий, организаций и региона в целом 

стали объектом пристального внимания не только специалистов в области инноватики. 

Иинновационная деятельность (ИД) и методы оценки инновационного развития (ИР) 

привлекают внимание ученых, сфера интересов которых лежит в области экономико-

математического моделирования. Анализ результатов исследований, связанных с 

построением моделей инновационного развития, позволяет утверждать, что объектами 

исследования, становятся как правило, отдельные отрасли/предприятия [2,3] или 

математические модели, использование которых предъявляет определенные, достаточно 

высокие, требования к уровню математической подготовки потенциальных пользователей.  

Проблема, по мнению автора, заключается в чрезмерной детализации факторов 

инновационного развития, отсутствии системного подхода к построению экономико-

математических моделей ИР. Управление инновационным развитием и оценка 

инновационного потенциала региона, имеющего уникальное географическое положение и 

обладающего ценными природными ресурсами должны осуществляться на мезоуровне, 

при этом под термином «мезоуровень» предлагается в контексте настоящего 

исследования понимать систему правил взаимодействия или промежуточное звено между 

индивидуальными предпринимателями/ организациями на микроуровне и системами 

социальных и транссоциальных коммуникаций на макроуровне. Очевидно, что при таком 

подходе стратегия управления будет носить полиаспектный характер; следовательно, 

выбор на пространстве альтернатив реализации стратегии инновационного развития 

региона  и планирование инновационной деятельности потребуют применения научно 

обоснованных методов, которые позволят принять взвешенное решение, пригодное для 

практического использования.  

Все вышеперечисленное обуславливает актуальность исследования условий 

применимости недетерминированных экономико-математических моделей в системе 

управления инновационным развитием региона. Цель работы – разработка экономико-

математической модели оценки инновационного потенциала, обоснование 

целесообразности ее применения в практике управления инновационным развитием 

региона.  

Исследование проводилось с использованием, методов системного анализа, 

абстрактно-логического метода, экономико-математического моделирования и 

исследования операций.  

Отправной точкой построения математической модели оценки инновационного 

потенциала стала концептуальная модель, в основе которой лежат формально 

определенные индикаторы Программы инновационной экономики Ставропольского края 

[4]. 

В концептуальной модели управления инновационным развитием (ИР) региона в 

качестве целевой функции выбран показатель эффективности управления, который 

зависит от системности создания инновационной структуры в регионе; интеграции науки, 

производства и бизнеса; приоритетных направлений ИР;  состояния малого и среднего 

бизнеса в регионе; качества инновационного менеджмента и кадровой политики; мер, 

предпринимаемых для оказания предприятиям/организациям содействия в осуществлении 

инновационной деятельности [5].  

Для преобразования неформализованного описания сложной системы к виду, 

пригодному для практического применения в практике планирования и прогнозирования 

инновационной деятельности предлагается выделить пять ключевых факторов, влияющих 

на инновационный потенциал региона:  

 объем инвестиций;  
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 объем реализованных средств (количество предприятий малого и среднего 

бизнеса в сфере общественного питания, гостиничного сервиса, услуг клининговых 

компаний и т. п.); 

 инновационная активность региона (число региональных грантовых 

инновационных конкурсов; число участников грантовых конкурсов Президентского 

фонда, Фонда Потанина и др.); 

 активность предпринимательской деятельности в регионе (программы 

поддержки предпринимателей; прозрачность выбора приоритетных направлений ИР и 

т.д.); 

 число мероприятий в сфере инноваций (форумы предпринимателей; 

сообщества инноваторов; научно-практические конференции по проблемам региональной 

инновационной политике; методологические и методические практико-ориентированные 

семинары для индивидов, нацеленных на результативную реализацию инноваций и пр.). 

   Инновационный потенциал (IP), как особый вид ресурсов является функцией 

входящих в него элементов, потому исследование зависимости IP от одновременно и 

совместно действующих факторов носит вариативный характер. 

Вариант 1. Многофакторная регрессионная модель, как инструмент оценки 

инновационного потенциала региона.  

Последовательность построения модели сводится к следующим этапам:  

 проблематизация; в контексте данной статьи проблематизация – это 

определение круга проблем, которые оказывают существенное влияние на объект 

исследования; 

 целеполагание, то есть определение целевой функции и критерия 

эффективности; критерий эффективности должен быть чувствительным, то есть 

реагировать на колебания числовых значений переменных, входящих в регрессионную 

модель; представительным, то есть отражать связь целевой функции с основными, 

наиболее значимыми факторами; по возможности простым и единственным; 

 определение числа факторов и требований, предъявляемых к ним; выше 

были определены пять факторов, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

факторы количественно измеримы, не имеют тенденций, между ними нет корреляционной 

связи; 

 сбор данных и определение объема выборки — это наиболее ответственный 

этап моделирования; для исследуемой проблемы необходимыми и достаточными 

предлагается считать данные статистики по Ставропольскому краю [6]; 

 формулировка гипотезы о виде зависимости (линейная, нелинейная и др.), 

то есть идентификация модели; 

 построение корреляционной матрицы и многофакторной регрессионной 

модели; на этом этапе целесообразно использовать электронные таблицы Excel;  

 анализ полученных результатов; оценка адекватности модели; если модель 

адекватна и корректна, то определяются возможности ее использования для 

прогнозирования, в противном случае, процесс необходимо повторить с этапа 

определения факторов.  

Даже такое эскизное описание алгоритма построения многофакторной модели 

оценки инновационного потенциала региона делает очевидным главное условие 

применимости экономико-математических моделей данного класса: либо лица, 

принимающие решение  (ЛПР) в процессах управления инновационной деятельностью  

должны обладать специальной математической подготовкой и временем для решения 

задач данного уровня, либо к процессам экономико-математического моделирования 

необходимо привлекать специалистов в области исследования операций.  

Исследование операций, как наука о количественном обосновании принимаемых 

решений, ориентирована на решение практических организационных задач и выработку 

количественных рекомендаций по управлению целенаправленными процессами в любой 



76 

области человеческой деятельности [7]. Методология исследования операций основана на 

применении методов оптимизации и моделей, относящихся к разным классам 

(детерминированные, вероятностные, стохастические, имитационные) [8]. Далее будут 

рассмотрены эвристические модели оценки инновационного потенциала региона.  

Экспертные оценки, как основа эвристических моделей, более просты в 

математическом отношении, не требуют специальной подготовки, но не лишены 

определенных недостатков. К недостаткам метода экспертных оценок следует отнести, по 

мнению автора, возможная профессиональная несостоятельность эксперта в исследуемой 

предметной области; вероятность субъективного похода эксперта к объекту оценивания; 

давление авторитета в случае, если процесс оценивания имеет коллективный не 

анонимный характер.  

Вариант 2.   Эвристические модели оценки инновационного потенциала 

региона. 

Балльно-рейтинговая модель. Предлагается инвариантная по отношению к 

предметной области модель балльно-рейтинговой оценки инновационного потенциала, 

которая имеет вид: допустим, факторы, влияющие на инновационный потенциал, можно 

описать с помощью количественных показателей х1, х2, …, хn, которые дают 

представление о влиянии фактора в данный момент времени t; тогда общий уровень 

инновационного потенциала IP определяется как аддитивная функция по формуле  

 

IP= a0х1+ a1х2+ …+ an-1 хn,..  

 

где a0, a1, an-1 – ранг каждого фактора, определяемый методом активного 

социологического тестирования, анализа и контроля [9]. 

Предлагаемая модель позволяет оценить инновационный потенциал отдельных 

субъектов региональной экономики, осуществляющих инновационную деятельность; 

полученный массив данных, упорядоченный по убыванию, отражает состояние 

инновационной деятельности и дает возможность определить вектор управления, выбрать 

перспективные объекты, заложить в программу развития систему мер поддержки 

предпринимателей, имеющих отставание и т. п.  

Простота модели, ее независимость от предметной области, отсутствие 

необходимости сравнения с нормативными показателями делают практически 

неограниченной сферу применения моделей данного вида. 

Нормативно-рейтинговая модель. Описанная выше балльно - рейтинговая 

модель оценки инновационного потенциала применима в том случае, если нет 

необходимости проводить сравнение полученных показателей с эталонными 

(нормативными). Наличие целевых индикаторов инновационной деятельности 

Ставропольского края обусловило потребность в построении моделей, учитывающих это 

ограничение. Интересной, по мнению автора, представляется модель, в основе которой 

лежит процедура формирования элитных групп по схеме «претендент-рекомендатель» 

[10], учитывающая рекомендации Программы развития края. 

В разработанной нами нормативно-рейтинговой модели роль оценочного 

показателя элитной группы выполняет система целевых индикаторов, которым должны 

соответствовать показатели инновационной деятельности региона. 

Данная модель предоставляет возможность выполнить дифференцированную 

оценку инновационной деятельности и инновационного потенциала по секторам 

экономики, по виду деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, по масштабу и 

размеру предприятий, осуществляющих инновационную деятельность и т. п.  

Достоинством модели данного типа, помимо относительной простоты и 

независимости от предметной области, можно считать отсутствие усредненных, 

обезличенных оценок. 



77 

Укрупненный алгоритм применения нормативно-рейтинговой модели оценки 

инновационного потенциала сводится к следующим этапам: 

 определение перечня факторов, влияющих на инновационный потенциал; 

 определение ранга каждого фактора; 

 сравнительный анализ расчетных оценочных показателей с целевыми 

индикаторами, с учетом ранга направления деятельности. 

 формирование дополнительного контура управления, задачей которого 

является анализ проблемной ситуации и формирование стратегии, оптимизирующей 

поведение объекта управления по конкретному показателю эффективности 

инновационной деятельности. 

Выводы. Целесообразность применения научных методов обоснования 

принимаемых решений в сфере управления инновационной деятельностью очевидна и не 

требует дополнительной аргументации. Сравнительный анализ экономико-

математических моделей, пригодных для практического использования в процедуре 

оценки инновационного потенциала показал необходимость и возможность перехода от 

интуитивного обоснования принимаемых решений к использованию универсальных 

моделей, инвариантных по отношению к предметной области. Предлагаемые 

математические модели, при условии их корректного применения в рамках системы 

управления инновационной деятельностью станут действенным инструментом, 

обеспечивающим инновационный подход к анализу ситуации и выбору стратегии 

поведения. 
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Неотъемлемой частью взаимосвязи субъектов международных отношений 

является лингвистический аспект. Статья посвящена возрастающему значению 

лингвистического фактора и его связующей роли в международных отношениях.  

Ключевые слова: языковой фактор, экономические отношения, языковая 

политика, коммуникации. 

 

Международно-политические явления и процессы, связанные с языковой жизнью и 

языковыми отношениями, приобретают значимость в качестве предмета международно-

политического взаимодействия и сотрудничества. Заметной частью сегодняшнего мира 

вообще, глобального информационного порядка в частности являются различные формы 

объединения на межгосударственном и неправительственном уровнях, в основе которых 

лежит та или иная степень языковой близости и т.д. Наиболее известные примеры 

объединений – это Содружество (бывшее Британское Содружество), Международная 

организация Франкофонии, Содружество стран португальского языка, Русский мир, 

Тюркоязычное и финно-угорское сообщества и др. Потребность в аналитическом 

осмыслении таких форм международно-политического взаимодействия и сотрудничества 

в наши дни становится все более насущной. Поэтому языковой фактор в международно-

политических отношениях является актуальной проблемой политической науки. 

В современном мире установился глобальный языковой порядок, означающий, что 

в сфере международных коммуникаций используется лишь несколько языков: 

доминирующий английский, французский, немецкий, русский, арабский, китайский и 

испанский языки. Сложившееся положение выявлено на основе критериев 

«международности» языка: «численная сила», т.е. число использующих тот или иной 

язык, в том числе, в качестве родного; «экономическая сила», измеряемая валовым 

национальным продуктом говорящих на данном языке как на родном во всем мире; 
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политическое влияние, означающее статус языка в качестве официального, рабочего, 

государственного;   культурное   влияние,   число   научных   публикаций и образование, 

т.е. присутствие и изучение языка в качестве иностранного или второго в учебных планах 

всех уровней образования. В то же время весомый вклад в сохранение сложившейся 

ситуации вносили и вносят некоторые государства, чьи внешние языковые политики 

направлены на расширение и распространение географических зон влияния своих языков. 

Важное значение в данном вопросе имеет образование, т.е. присутствие и изучение 

языка в качестве иностранного или второго в учебных планах всех уровней образования. 

В то же время весомый вклад в сохранение сложившейся ситуации вносили и вносят 

некоторые государства, чьи внешние языковые политики направлены на расширение и 

распространение географических зон влияния своих языков. 

Появление и развитие информационных технологий, прежде всего, всемирной 

паутины, позволяет говорить о виртуальном пространстве языка, заметно отличающемся 

от географического и создающего условия для сохранения и развития миноритарных 

языков. Сложившееся положение создает благоприятные условия для 

межгосударственной интеграции и развитии международно-политических отношений в 

современном мире. 

Обращение к фундаментальным работам в области исследования этносов, наций и 

национальной идентичности позволяет сказать о том, что язык является одним из важных 

источников самоидентификации и символом национальной идентичности. В то же время 

язык занимает одно из ключевых положений в наднациональной идентичности, 

определяемой нами как особый вид политической идентичности, предполагающей 

признание общих ценностей, ориентаций и принципов политико-культурного устройства 

институтов межгосударственного интеграционного объединения. При этом данный вид 

идентичности является результатом и, одновременно, предпосылкой межгосударственной 

интеграции и совершенствования международно-политических отношений. 

Научный анализ многочисленных наднациональных инструментов регулирования 

языковой политики (Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 

гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей 

декларации языковых прав, Декларации ООН по правам лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Рамочной 

конвенции CE о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных 

языков и языков меньшинств, Ословских рекомендаций по языковым правам 

национальных меньшинств) показал, что многие из них носят рекомендательный 

характер, закрепляют как индивидуальные, так и коллективные права и провозглашают 

принцип не дискриминации по языку. Данные документы, закрепляя языковые права, 

выступают в качестве основы для формирования языковой идентичности, с одной 

стороны, и представляют собой своего рода модель, которая обеспечивает структуры для 

организации и регулирования языковых отношений как в пределах отдельного 

государства, так и межгосударственного интеграционного объединения, с другой стороны. 

Данные инструменты являются полезной точкой отсчета и ориентирами для языковой 

политики интеграционного объединения и укрепления международно-политических 

отношений. Например, ярким примером является Европейский Союз. 

Европейский Союз (далее – ЕС) представляет собой одно из самых продвинутых 

интеграционных объединений, ярким свидетельством чему выступает стадия 

политической интеграции нового типа международных отношений. Основными 

принципами политики многоязычия ЕС являются единство в многообразии, уважение 

культурного, религиозного и языкового многообразия, запрещение дискриминации по 

языку и равный статус официальных языков ЕС, численность в связи с последним 

расширением возросла до 20. 
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Официальный языковой режим охватывает коммуникации между ЕС и 

гражданами, между ЕС и государствами-членами, между ЕС и третьими странами, однако 

сфера официальных документов является единственной, где языковой режим применяется 

в полной мере. Режим не распространяется на внутри институциональные коммуникации, 

где сложилась языковая иерархия, на вершине которой находятся два языка лингва и 

франка – английский и французский. Реальная работа на 20 языках не возможна, что 

приводит к тому, что документы не доступны вовремя, либо доступны только на 

английском и французском языках. Вместе с тем любые предложения по сокращению 

числа рабочих языков не встречают поддержки со стороны государств-членов, что 

обусловлено тем, что язык выступает символом национальной идентичности и несет 

определенный культурный, политический багаж. 

Ключевую роль в сохранении официального языкового режима играют 

переводческие службы ЕС, чья деятельность обусловлена финансовыми и временными 

издержками, часто рассматривающийся в качестве препятствия функционирования 

режима. Одним из основных направлений языковой политики ЕС является образование, 

где находит реализацию идея индивидуального многоязычия, что декларируется в 

многочисленных документах.  

Более того, неопределенной остается природа, сущность европейской 

идентичности: моногоязычна или многоязычна ли она. Между тем, языки занимают 

важное место в конструировании европейская идентичности, опосредуемой институтом 

гражданства ЕС. От того, на каких языках будет происходить европейское строительство, 

будет зависеть будущее Европейского Союза. Следует сказать, что явление языкового 

фактора в международно-политических отношениях наблюдается и в Латинской Америке. 

Южный общий рынок (МЕРКОСУР) представляет собой один из наиболее удачных 

интеграционных проектов на всем латиноамериканском континенте. Это уникальная 

попытка культурной интеграции и геолингвитической динамики. До создания 

МЕРКОСУР ощущалось присутствие испанского языка во многих сферах общественной 

жизни Бразилии, однако противоположных явлений не происходило: испаноязычные 

страны сохраняли барьер перед лицом португальского языка. 

Языковая политика Южного общего рынка, основы которой заложены в 

Асунсьонском договоре, Протоколах о намерениях, Трехгодовом плане в сфере 

образования, Программе интеграции в сфере образования, направлена на реализацию идеи 

изучения испанского языка в Бразилии и португальского языка в Аргентине, Парагвае, 

Уругвае. Вместе с тем воплощение этой идеи в жизнь встречает ряд трудностей 

политического, экономического, культурного, кадрового характера и т.д. 

Надо отметить, что интересным является исторический опыт Содружества 

Независимых Государств, который еще недостаточно изучен в научной литературе. 

Содружество Независимых Государств (далее – СНГ) представляет собой несколько 

аморфное интеграционное объединение. Несмотря на разветвленную структуру, 

множество принятых документов, заявления государств-участников, эффективность 

интеграции в формате двенадцати государств остается крайне низкой, хотя активно 

развиваются двусторонние отношения, продолжается трудовая миграция и т.д. 

Очевидным инструментом преодоления языкового барьера для всех участников 

взаимодействий и международно-политических отношений -на пространстве 

Содружества, по-прежнему, остается великий русский язык, активно функционирующий 

на высшем уровне при общении глав государств, в институтах СНГ, в деловых кругах, 

между гражданами государств-участников СНГ, во многом за счет созданной в 

предшествующие советские годы базы. Тем не менее не можем не обратить внимание на 

тенденции сужения, вытеснения роли русского языка из различных общественных сфер 

его функционирования, в том числе из систем образования стран Содружества. 

Сокращение числа русскоязычных школ, часов на изучение русского языка в СНГ 

затрудняет совершенствование международно-политических отношений в постсоветском 
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пространстве. Сохранение же русского языка как языка межгосударственного 

сотрудничества отвечает интересам как России, так и государств-участников СНГ. 

Главная роль в сохранении и расширении использования русского языка в международно-

политических отношениях в постсоветском пространстве принадлежит Российской 

Федерации и СНГ. 

За пределами своей основной территории язык может иметь четыре функции: 

функцию мирового языка, функцию регионального языка культуры, функцию 

контактного языка и функцию языка меньшинств. И в советское время, и сейчас русский 

язык имел и имеет все эти функции, однако соотношение между ними изменилось. В 

России привыкли к значительной международной роли русского языка. На нее влияли не 

только идеология, но и достижения науки и культуры. Например, в 1960-е гг. в Японии 

чуть ли не все студенты по естественным специальностям изучали русский язык. 

На современном этапе внешняя языковая политика России представляется 

недостаточно скоординированной, так как многие функции институтов, занимающихся 

продвижением русского языка, дублируются. Немаловажным фактом остается 

недостаточный объем финансирования российских целевых программ. Вместе с тем 

прагматичный подход как со стороны российских властей, так и политических элит новых 

независимых государств, обоюдная заинтересованность друг в друге могли бы решить 

существующие проблемы. В конечном итоге гораздо легче сохранить эффективное 

средство преодоления языкового барьера, каким сегодня выступает русский язык, чем 

искать ему альтернативы в лице иных языков-посредников. 

В заключение можно отметить, что языковый фактор – языковое сообщество в 

международно-политических отношениях в современном мире является одним из 

важнейших достижений общественного прогресса. Сейчас важно, чтобы языковой фактор 

в международно-политических отношениях в целом способствовал объединению и 

сплочению различных государств в единое сообщество, которому принадлежит будущее. 

  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Алексеев С.Н. Язык и общество / С.Н. Алексеев. – M., – 258 с. 

2. Алпатов В.М. Языковая политика в России и мире / В.М. Алпатов // 

Языковая политика и языковые конфликты в современном мире: Международная 

конференция (Москва, 16-19 сентября 2014): Доклады и сообщения / Отв. ред. А.Н. 

Биткеева, В.Ю. Михальченко; Институт языкознания РАН, Научно-исследовательский 

центр по национально-языковым отношениям. – М., 2014. – С. 11-24. 

3. Казанцев А.П. Европейский Союз и Россия / А.П. Казанцев. – СПб., 2009. – 

203 с. 

4. Куликова Е.С. Международные отношения в лингвистическом аспекте / Е.С. 

Куликова, К.С. Семенюк [Электронный ресурс] // cyberleninka.ru: [сайт]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-lingvisticheskom-

aspekte/viewer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

УДК 80 

 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Климова Н.Ю.
1
, Шевченко Е.М.

2 

 

1 
кандидат исторических наук,  

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации,  

Пятигорский институт (филиал) СКФУ  

E-mail: nazar11081@mail.ru 

 
2
кандидат исторических наук, доцент,  

доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации,  

Пятигорский институт (филиал) СКФУ     

E-mail: lena.shevchenko.1976@list.ru 

 

В современном мире все актуальнее становятся проблемы взаимодействия языка 

и общества. Произошли серьезные изменения в социальной структуре мирового 

сообщества, активизировались миграционные процессы, происходит переориентация 

языковых общностей с одних языков на другие, смена языковой компетенции и т.д. В 

статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся современной языковой 

жизни, тенденции развития языковых ситуаций в многонациональных странах, в том 

числе в России, и на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: языковая политика, одноязычие, двуязычие, этнос, 

государственный язык, идентичность. 

 

Язык, который является одной из главных определяющих черт этно-национальной 

идентичности, всегда играл важную роль в истории международных отношений, и, не в 

последнюю очередь, из-за частого несовпадения языковых и государственных границ. В 

любом государстве ведется та или иная языковая политика. Даже если власть не 

предпринимает каких-либо специальных мер по распространению или подавлению того 

или иного языка, такое распространение или подавление происходит через политику в 

области образования, средств массовой информации и т.д. И всегда языковая политика в 

том или ином виде осуществляется стихийно, через «экономический оборот», развитие 

рынка. 

 В современных государствах почти никогда не бывает полного языкового 

единоличия (даже в государствах, близких к одноязычию, например, в Японии, есть и 

языки меньшинств, и различные формы существования господствующего языка). Алпатов 

В.М. говорит о том, что любая языковая политика в таких условиях связана с 

взаимодействием двух естественных, но противоположных друг другу потребностей, и 

называет их потребностью идентичности и потребностью взаимопонимания [1, с.9]. 

Потребность идентичности заключается в стремлении (сознательном или 

бессознательном) пользоваться в любой ситуации общения «своим» языком, естественно 

усвоенным в первые годы жизни. Такой язык называют материнским, или родным. 

Предельный случай удовлетворения потребности идентичности – одноязычие. 

Одноязычие имеет ряд преимуществ. Во-первых, освоение каждого нового языка, 

особенно сознательное, требует дополнительных усилий, а способности к обучению 

чужим языкам у людей различны. Во-вторых, человек по-разному овладевает языками в 

разные периоды жизни. По мнению ряда ученых, лишь при употреблении родного языка 

или другого языка, освоенного в раннем детстве, человек использует оба полушария 

головного мозга, дополняющие друг друга. При освоении языка после 5-7 лет доминирует 

левое полушарие, в результате чего языковая компетенция неизбежно неполна. Даже если 
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у человека более одного родного языка (например, если родители говорят на разных 

языках или ребенок воспитывается няней, говорящей не на том языке, что родители), 

абсолютного равенства языков не бывает, и всегда у человека какой-то язык становится 

первым, а какой-то вторым. В-третьих, понятие материнского языка имеет и четко 

выраженный социальный смысл. В большинстве случаев материнский язык – это язык 

своего этноса, своей культуры. Пользование «чужим» языком легко связывается с 

ощущением этнической, культурной, а зачастую и социальной неполноценности. 

Конечно, возможен и компенсирующий фактор – ощущение особой престижности 

«чужого» языка, скажем, английского или русского.  

Потребность взаимопонимания заключается в том, что каждый из участников 

ситуации общения желает без помех общаться со своими собеседниками независимо от 

того, какой язык им родной. Обе потребности не противоречат друг другу и 

автоматически удовлетворяются лишь в полностью одноязычном обществе. Не даром в 

самые разные исторические эпохи люди мечтали о едином языке человечества и 

появлялись даже проекты такого языка. Однако пока решение такой задачи нереально.  

Одноязычие свойственно значительной части человечества, примером могут 

служить большинство населения США, говорящее лишь по-английски, и многие жители 

современной России (как и в СССР), носители русского языка. Одноязычие в 

современном мире обычно связано с двумя противоположными ситуациями. С одной 

стороны, одноязычны некоторые обособленные народы, не контактирующие даже с 

соседями, или же наиболее необразованная и угнетенная часть того или иного этноса, 

прежде всего, женщины, живущие в замкнутом домашнем мире. Например, среди 

испаноязычных пуэрториканцев, живущих в США, знание женщинами английского языка 

расценивается отрицательно, тогда как мужчины двуязычны. С другой стороны, 

одноязычна основная масса населения многих развитых стран, построенных по 

национальному принципу или по принципу ―melting pot‖ («место, где гармонично 

смешиваются различные народы и культуры»). Многие исследователи отмечают 

распространение в общественном мнении США представления об одноязычии (прежде 

всего, речь идет об английском языке) как свойстве культурных и зажиточных людей и о 

связи двуязычия с бедностью и отсталостью. Однако двуязычие распространено даже 

шире, чем одноязычие. Есть мнение, что двуязычие – норма, а одноязычие – исключение.  

В современном мире социальная мобильность резко возрастает, и ситуация 

общения между людьми с разным материнским языком становится правилом. К тому же 

языки могут значительно варьировать, и даже одноязычный в традиционном смысле 

человек может владеть несколькими языковыми образованиями (литературный язык, 

диалект, сленг и т.д.), различия между которыми могут быть не меньше, чем различия 

между языками. Двуязычие как владение и попеременное пользование диалектом (или 

просторечием) и литературным языком реже приводит к конфликтам, если только 

языковые различия не совпадают с этническими (скажем, в случае афро-американского 

диалекта английского языка, который может рассматриваться как символ национальной 

идентичности).  

Двуязычие имеет разные социальные последствия. Освоение иностранного языка 

чаще всего бывает добровольным: его знание может поднять престиж человека, открыть 

доступ к некоторым профессиям, но не является обязательным условием жизненного 

успеха. Однако в многонациональном государстве для меньшинств и иммигрантов 

двуязычие вынужденно. Для них выбор между одноязычием и двуязычием – это 

одновременно выбор между полноценной жизнью и жизнью в замкнутой общине. Далее 

речь будет идти лишь о вынужденном двуязычии. Стратегии общения между носителями 

разных материнских языков очень разнообразны. В современных обществах, если 

отвлечься от ситуации с посредником (переводчиком), иногда необходимой, но 

технически не всегда возможной и удлиняющей время коммуникации, таких стратегий 

три. Это выработка общего контактного языка (пиджина), общение на третьем языке и 
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общение на материнском языке одного из собеседников. Потребность взаимопонимания 

удовлетворяется частично при первой стратегии и полностью при двух других. 

Потребность идентичности в основном удовлетворяется при первой стратегии, не 

удовлетворяется при второй при сохранении языкового равенства собеседников, а при 

третьей стратегии возникает несимметричность: потребность идентичности 

удовлетворяется для одного собеседника и не удовлетворяется для другого. Так 

происходит, например, при общении англоязычного американца с итальянцем в США по-

английски или русского с киргизом в России по-русски. 

Проблематика языковой политики является актуальной также и для многих 

постсоветских стран с полиэтническим составом населения в контексте формирования 

основ современного национального государства, основу которого, как известно, 

составляет единая политическая нация, состоящая из равноправных представителей 

различных этнических сообществ. И хотя споры о неоднозначной роли языка в процессе 

формирования наций продолжаются, никто из серьезных исследователей не ставит под 

сомнение то, что наличие общепризнанного языка является одним из необходимых 

условий для создания стабильного национального государства.  

Естественно, укрепление позиций государственного языка не должно проводиться 

за счет постепенного сужения ареала применения языков этнических меньшинств, и в 

связи с этим гармонизация взаимоотношений между государственным языком и языками 

других этносов остается одной из главных задач языковой политики на постсоветском 

пространстве. Рассмотрим, например, ситуацию в Азербайджанском государстве, которое 

всегда обращало особое внимание на создание условий для сохранения, всестороннего 

развития, свободного выбора и использования родных языков всех проживающих на 

территории страны этнических меньшинств, составляющих около 9% от общего 

населения страны. Одновременно с этим, Азербайджанское государство не может 

оставаться сторонним наблюдателем в процессах распространения, изучения и 

использования иностранных языков на территории страны. Если не учитывать 

специфическую роль турецкого языка, обусловленную особыми стратегическими 

отношениями между Турцией и Азербайджаном, общими этническими корнями двух 

народов и близким лингвистическим родством турецкого и азербайджанского языков, то в 

настоящее время в языковом пространстве Азербайджана наиболее активно себя 

проявляют два иностранных языка: русский и английский, как всемирный lingua franca.  

Как известно, русский язык, как язык межнационального общения в Советском 

Союзе, долгие годы занимал ведущие позиции в языковом пространстве Азербайджана, в 

то время, как английский язык, наряду с другими иностранными языками, в силу 

отсутствия прямых связей Азербайджана с внешним миром, практически не 

использовался вне системы образования. Естественно, что по мере усиления Союзного 

центра азербайджанский язык стал уступать свои позиции русскому языку в больших 

городах, например, в Баку, который всегда отличался интернациональным составом 

населения. Большой интерес к русскому языку, в первую очередь, свидетельствовал о том, 

что в рамках единого государства хорошее знание русского языка в значительной степени 

облегчало возможность получения качественного образования, быстрого карьерного 

роста, приобщения к достижениям современной науки и культуры. 

Распад Советского Союза, разрыв социально-экономических и гуманитарных 

отношений между бывшими союзными республиками, трудности переходного периода 

оказали серьезное влияние на демографическую ситуацию в Баку. В то же время 

вооруженный конфликт с Арменией, отток русскоязычного населения (в основном 

этнических армян), появление в Баку значительного числа азербайджанских беженцев из 

Армении и перемещенных лиц из районов вокруг Нагорного Карабаха изменили баланс 

между русскоязычным и азербайджаноязычным населением Баку, что существенно 

повлияло на языковую ситуацию в стране.  
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Как известно, распространение и укрепление позиций русского языка в мире 

является одной из важнейших задач российской внешней политики, а в российском 

экспертном сообществе и СМИ отношение к этому языку, традиционно, рассматривается 

в качестве основного индикатора уровня двухстороннего сотрудничества между Россией и 

остальными постсоветскими странами. В аналитических материалах на эту тему, 

зачастую, критикуется отсутствие официального статуса у русского языка в бывших 

союзных республиках (за исключением Белоруссии и Киргизии), что рассматривается как 

тенденция вытеснения русского языка, которая воздействует самым деструктивным 

образом на социальнокоммуникативные стороны жизни граждан России и СНГ. Более 

того, иногда утверждается, что на постсоветском пространстве «национальные языки не 

готовы и еще долгое время не будут готовы полноценно заменить русский язык» [3, с. 

118].  

Однако мировая практика показывает, что далеко не все проблемы, 

присутствующие в языке и языковых отношениях, могут быть решены с помощью 

политических и правовых инструментов. В качестве примера можно напомнить судьбу 

ирландского языка, который, несмотря на его государственный статус, ежедневно 

использует примерно седьмая часть населения этой страны. Поэтому при проведении 

языковой политики важен тщательный учет реальных настроений и ожиданий различных 

социальных и этнических групп, так как в общественном сознании популярность языка 

связана не только с культурным наследием и этнической идентичностью, но и зависит от 

степени моральных и материальных преимуществ, которые дает его знание.  

С другой стороны, в связи с вышеуказанным тезисом о неготовности национальных 

языков полноценно заменить русский язык, стоит заметить, что Конституция 

Азербайджанской ССР 1978 года уже содержала специальную статью о статусе 

азербайджанского языка как государственного языка республики. Конечно, в тот период 

азербайджанский язык не мог соперничать с русским в официальной сфере, однако, в 

таких областях как искусство, культура и образование, обслуживание населения вполне 

успешно конкурировал с ним. Позднее повсеместное использование азербайджанского 

языка в государственных органах, вооруженных силах, образовательных и медицинских 

учреждениях СМИ привело к естественному сужению ареала распространения русского 

языка. При этом надо заметить, что в Азербайджане никогда не забывали о том, что в 

XIX–XX веках азербайджанский народ приобщился к общечеловеческим ценностям, 

европейским ценностям именно через Россию, через русскую культуру, через русское 

образование [3, с. 119]. Как многократно отмечалось на самом высоком уровне, в развитии 

сотрудничества между Россией и Азербайджаном как стратегических партнеров особую 

роль играют гуманитарные связи, являющиеся основой, на которой строятся 

дружественные, взаимовыгодные, предсказуемые и стабильные отношения двух стран. В 

этом контексте, очевидно, что в среднесрочной перспективе уровень гуманитарного 

сотрудничества между Азербайджаном и Россией в значительной степени будет 

определяться ролью русского языка как основного средства межгосударственной и 

межкультурной коммуникации.  

Таким образом, в постсоветском пространстве сужения сфер использования 

русского языка и развития («возрождения», как одно время говорили) малых языков в 

целом не произошло. В начале 90-х годов национально ориентированные интеллигенты, 

например, в Калмыкии могли мечтать, что они будут говорить только по-калмыцки между 

собой и по-английски при общении с внешним миром, не используя русский язык или 

оставляя за ним роль третьего языка. Но уже к середине 90-х годов возобновился процесс 

наступления русского языка на малые языки. Правда, по сравнению с советским временем 

несколько возросли показатели, свидетельствующие об образовании на языках 

меньшинств. Однако если в советское время использование этих языков поддерживалось 

(нередко искусственно) государством, то сейчас вступили в силу законы рынка, которые 
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вообще, как правило, способствуют удовлетворению потребности взаимопонимания, 

уменьшению языкового разнообразия и распространению крупных языков. 

Язык во все времена рассматривался не только как часть культуры, но и как 

важный аспект геополитики, экономики и религии. Для национального меньшинства 

закрепление его языка как равного среди других – это больше, чем признание языковой и 

национальной (этнической) идентичности. При этом объединяющая роль 

государственного языка видится в его способности направить стремление людей к 

коллективному стилю мышления, идентификации с мировой цивилизацией, всем 

человеческим сообществом, выразить в своей «языковой оболочке» культурное 

разнообразие многонационального социума [2, с. 245]. Партнерство ради мира – 

достижение этой конечной цели развития любого государства невозможно без 

соблюдения этих условий. 
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В процессе деятельности государства возрастает роль и значение 

информационных технологий как инструмента формирования управленческих решений, 

призванного обеспечивать реализацию различных функций государства, повышать его 

эффективность. Электронное управление один из инструментов развития 

информационного общества, внедрение которого способствует созданию условий для 

открытого и прозрачного публичного управления. В данной статье анализируются 

некоторые аспекты правового регулирования электронного правительства, а также 

перспективы его развития в Российской Федерации.  

Ключевые слова: право, электронное правительство, российское право, 

квалификация, элемент системы, цифровое государство, нормативный акт, правовое 

регулирование, субъекты права, гражданин. 

 

Право в цивилизованном мире всегда шло в ногу со временем. Исключительное 

преимущество здесь заметно в реализации потребностей общества и государства в 

модернизации всей правовой системы. С учетом развития и совершенствования 

инфраструктуры внешнего мира, изменяется и само право: научно-технический прогресс 

открывает новые возможности использования и переработки информации, бумажные 

носители сменяются электронными, право кодифицируется в цифровом формате.  

На самом деле, процесс цифровизации – это отнюдь не нечто вновь появившееся, 

а вполне себе своевременный переход из одного уровня организации права в другое. К 

примеру, справочно-поисковые системы, такие, как «Гарант» и «Консультант.Плюс», 

работают уже три десятка лет; некогда введенный электронный сервис оказания 

государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» работает уже более 13 лет. То же 

касается и финансовой системы: электронный портал самого популярного банка в России 

работает более 14 лет. 

Для того, чтобы детально разобраться с вопросом правого регулирования в 

цифровом формате, необходимо понять систему электронного правительства, его 

терминологии и методологии.  

Общеизвестно, что цифровизация, с одной стороны, не является по сути 

неожиданным нововведением для российской системы права, однако относительно всей 

истории права этот процесс все еще только на стадии своего развития. Юридическая наука 

до конца еще не успела адаптироваться и интегрироваться в проблематику цифровой 

сферы, поэтому информацию приходится искать непосредственно в первоисточниках. 

Изучая терминологию, мы нашли справку на странице вышеупомянутого электронного 

портала «Госуслуги», в которой говорится, следующее: 
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Электронное правительство даѐт возможность гражданам и государственным 

органам взаимодействовать через интернет. Например, получать государственные услуги, 

оплачивать госпошлины, штрафы и задолженности через «Госуслуги» [1].  

За последние годы теме «электронного правительства» было уделено немало 

внимания. Среди ученых, которые посвящали труда заявленной проблематике, можно 

выделить М. Бонэма, А. П. Голубицкого, П. И. Жежнич, И. В. Клименко, Е. А. Линева, 

В.И. Мищишин, Г. Г. Почепцова, С. А. Чукут, А. Б.Шевчука, С. Шляхтина и др. 

Следует отметить, что до сих пор ученые не могут прийти к единой точке зрения 

относительно определения этого понятия. Это обусловлено прежде всего тем, что термин 

«электронное управление» может означать в разных странах и в разных нормативных 

актах разные аспекты, и можно предполагать, что он будет столько же определений, 

сколько авторов [2]. Речь может идти о «электронном государстве», «электронном 

государственном аппарате», «государстве информационного общества», «e-government», и 

др. Одни авторы полагают, что электронное правительство в широком смысле является 

подсистемой цифровой среды российского права, другие же - что «электронное 

правительство» и «цифровое правительство» - это смежные, а вовсе не тождественные 

понятия. Сторонники первой теории основываются на том, что глобальная сеть и 

электронное правительство являются лишь средствами по пользованию, обработке и 

распространению информации гражданами и госорганами – физическими субъектами 

права и правомочными лицами. Их оппоненты, напротив, говорят о том, что для того, 

чтобы функционировало электронное правительство, обязателен фактор работы 

«электронных граждан», которые сами должны принадлежать «электронному 

государству». В то же время, упоминаемая система могла быть квалифицирована как 

«цифровое правительство», что с точки зрения юридических основ, а также теории 

государства и права, было бы правильнее. Подробный анализ этого вопроса в своей работе 

приводит А.М. Тарасов [3]. 

Интересна точка зрения Мохаммеда Аль-Габри, который пишет, что 

«Электронное правительство - это современная система, с использованием сети Интернет, 

принятая правительством для связи учреждений друг с другом, частными учреждениями и 

с общественностью в целом» [4]. 

То есть, говоря об электронном правительстве, как о единой системе, мы 

подразумеваем не работу людей, как субъектов права или же сотрудников госучреждений 

и аппарата правительства, а о самих государственных органах, которые «оцифрованы» и 

имеют возможность выполнять свои функции посредством использования интернета. 

Помимо этого, следует помнить о том, что огромное количество баз данных почти всех 

организаций, учреждений и госорганов находятся в открытом, либо закрытом доступе 

мировой сети. То есть нормативно-правовые акты, которые влекут за собой те или иные 

обстоятельства и являются непосредственными инструментами работа органа и влияние 

этой работы на субъект права, перемещены в цифровое пространство, а значит с 

теоретической точки зрения, интернет просто становится еще одним пространством 

дислокации этого органа. 

Также помимо определения электронного правительства, на странице «Госуслуг» 

мы нашли перечень тех электронных сайтов, которые и входят в состав электронного 

правительства: 

- Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) — Госуслуги; 

- Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА); 

- Досудебное обжалование; 

- Единая система нормативно-справочной информации (ЕСНСИ); 

- Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

- Информационная система головного удостоверяющего центра (ИС ГУЦ); 

- Ситуационный центр.  

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/7/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/13/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/37/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/491/
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/49/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/infosystems/23/
https://sc.minsvyaz.ru/
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Единственным исполнителем работ по эксплуатации электронного правительства 

назначено ПАО «Ростелеком». Сообщается, что «исполнитель» специально определѐн как 

единственный для того, чтобы защитить данные электронного правительства и упростить 

взаимодействие всех входящих в его инфраструктуру систем.  

Отметим также, что упомянутый перечень состоит из платформ, ставших 

цифровой дислокацией некоторых государственных органов, что является 

подтверждением начала трансформации государственных учреждений и систем под 

цифровой формат.  

Касательно перспективы развития данной системы, можно с уверенностью 

заявить, что электронное правительство – это необходимый и серьезный шаг в решении 

ряда проблем по исполнению государственных услуг перед гражданами нашей страны. 

Примером тому может стать трагически известная эпидемия коронавируса, разгоревшаяся 

в 2019-2021 годах, когда в силу всеобщего карантина многие граждане не могли покинуть 

дом физически в течение длительного времени. Около 200 государственных услуг, 

которые в тот момент оказались федеральными министерствами и ведомствами, были 

переведены в электронный формат. [5]. 

На сегодня практически все органы государственной власти (районного уровня) 

имеют официальные веб-страницы; создано более 220 электронных информационных 

ресурсов в центральных органах исполнительной власти и четыреста пятидесятой 

местных органах власти; внедрено около 50 систем электронного документооборота в 

органах государственной власти (делопроизводство, контроль исполнения поручений и 

т.п.); Государственная фискальная служба, Пенсионный фонд принимают отчетность в 

электронной форме; зарегистрировано около 14 000 сертификатов ключей цифровой 

подписи на органы государственной власти и местного самоуправления [6].  

Говоря о правовой стороне электронного правительства, следует выделить 

основные нормативно-правовые акты, регулирующие ЭП: 

- Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ; 

- Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ; 

- Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 (ред. от 29.04.2023) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное 

общество"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2009 г. N 1475-р «Об 

определении единственного исполнителя работ по эксплуатации инфраструктуры 

электронного правительства» и другие. 

На наш взгляд, электронное правительство должно быть цифровым, однако 

опираясь на опыт научно-технического прогресса, вполне возможно, что скоро эта 

необходимость исчезнет. Обусловлено это формированием некоторого сознания у 

электронных систем, называемых искусственным интеллектом. В настоящее время, 

подобные системы поражают своей способностью обрабатывать, собирать и 

самостоятельно пользоваться информацией, в чем человек уступает в несколько раз. 

Вероятно, что термин «электронный гражданин» очень скоро будет применим для 

искусственного интеллекта, хотя о включении упоминаемых систем в структуру 

государства, как самостоятельных субъектов права, конечно, пока не может идти речи.  

Итак, с одной стороны, электронное правительство – это ныне функционирующая 

система, представляющая собой огромный потенциал для развития российского права в 

электронной среде, направленная на разрешение социальных проблем и оказание 

государственных и муниципальных услуг, решению вопроса удаленности 

государственных органов, отменяющая фактор обязательного физического присутствия 

при рассмотрении какого-либо обращения в госучреждения. У российской системы права 

есть путь, по которому она могла бы развиваться в данной среде. С другой стороны, 
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электронное правительство – это предмет споров в юридической науке, основным 

вопросом которых является необходимость разграничения, толкования и правовой 

квалификации элементов данной системы.  

Развитие электронного правительства стремительно набирает обороты, и 

свидетельством тому является, например, Кабинет электронных сервисов, система 

электронной идентификации пользователей и др. Все эти аспекты безусловно являются 

предметом обсуждения в российском обществе и требуют детального научного 

исследования. Поэтому научные проекты, связанные с эффективным функционированием 

электронного правительства – это необходимый, важный, но длительный процесс в 

правовой системе России, который будет актуален еще достаточно долго. 
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В условиях, когда оказывается сильное международное политическое, 

экономическое, идеологическое давление, Российской Федерации приходится «держать 

удар», настойчиво идти к намеченной цели и попутно отстаивать чистоту принципов, 

закрепленных в Основном законе российского государства – Конституции РФ. 
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Защита государственного суверенитета любой страны (соответственно, и 

Российская Федерация в данном отношении также не является исключением) 

подразумевает нормативно-правовое обеспечение данного процесса. Указанное, в первую 

очередь, относится к конституционному праву, как ключевой отрасли 

внутригосударственной системы права. Как справедливо, по нашему мнению, отмечает 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/legal_issues/2683
http://government.ru/news/41565/
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В.В. Красинский, «конституционное право закрепляет важнейшие государственные 

полномочия в сфере внутренней и внешней политики, содержание и реализация которых 

позволяют вести речь о государственном суверенитете. Основы конституционного строя, 

правовое положение личности и общественных институтов, система государственных 

органов, национально-государственное устройство, другие важнейшие характеристики 

суверенного государства определены в конституционных актах. Конституционные акты 

содержат исходные начала для уголовно-правовой, административно-правовой и 

гражданско-правовой защиты государственного суверенитета. 

Конституционно-правовые принципы лежат в основе разработки, осуществления 

и совершенствования государственной политики в сфере защиты государственного 

суверенитета, являются базовыми началами для подготовки необходимых 

концептуальных документов и правовых актов». Как небезосновательно подчеркивает 

названный автор, «особенности конституционно-правовой защиты государственного 

суверенитета зависят от условий (степень интеграции государства в международную 

экономическую и политическую систему, демографические особенности, религиозный и 

национальный состав государства, форма государства и т.п.) и причин 

антигосударственной деятельности по ослаблению и подрыву государственного 

суверенитета (интересы и идеология антигосударственных сил, интенсивность и 

специфика их деструктивных действий, реализация конкретных механизмов ослабления и 

подрыва государственного суверенитета и т.д.), среды (международная обстановка, 

потенциал странпротивников, возможности союзников и т.д.) и потенциала государства - 

участника военно-политического, экономического и идеологического противоборства 

(конкурентоспособность национальной экономики, обеспеченность вооружением, 

ресурсами и кадрами, уровень патриотического воспитания населения и др.)» [1, с. 305-

306]. Конституционно-правовая защита государственного суверенитета обладает 

определенными признаками, а именно: 

 «представляет собой объединенную единым замыслом юридическую 

(правотворческую, правоприменительную и правоохранительную) деятельность 

государства в формате механизмов правотворчества, правореализации и государственного 

принуждения; 

 сопровождает реализацию всех функций государства во всех сферах 

общественной жизни; 

 направлена на преобразование общественной жизни в интересах государства и 

всегда порождает правовые последствия; 

 обеспечивает качественные характеристики суверенитета государства 

(верховенство и независимость гос. власти, полноту иммунитетов гос-ва, 

беспрепятственную реализацию полномочий в отношении всех субъектов права в 

пределах территориальной юрисдикции) и противодействие деятельности 

антигосударственных сил по ослаблению и подрыву гос. суверенитета» [1, с. 307]. 

Конституционно-правовая защита государственного суверенитета РФ имеет 

определенные цели, а именно: 

 «обеспечение верховенства Конституции РФ, единства правового и 

экономического пространства государства; 

 модернизация российского законодательства и повышение национального 

уровня правовой защиты в соответствии с решениями Конституционного Суда РФ по 

проблемам государственного суверенитета; 

 обеспечение независимости национальной правовой системы, гарантирование 

верховенства национальной юрисдикции и полноты иммунитетов государства от попыток 

насильственного ограничения государственного суверенитета иностранными судами, 

органами власти и управления, международными и региональными организациями; 

 обеспечение устойчивого функционирования и развития государственных и 

общественных институтов;  
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 противодействие деструктивной деятельности антигосударственных сил по 

ослаблению и подрыву государственного суверенитета» [1, с. 307]. 

В качестве средств осуществления конституционно-правовой защиты 

государственного суверенитета РФ выступают нормативно-правовые акты и 

правоприменительные акты. 

Нормативно-правовые акты, составляющие фундамент конституционно-правовой 

защиты государственного суверенитета Российской Федерации, принято 

классифицировать по следующим критериям: по юридической силе, в зависимости от 

сфер правового регулирования, по времени действия и по кругу лиц: 

- «по юридической силе следует выделить иерархическую систему следующего 

вида: Конституция РФ, ратифицированные и признанные РФ международные правовые 

акты, законы и подзаконные акты Российской Федерации; 

- в зависимости от сфер правового регулирования, рассматриваемые правовые 

акты могут включать фрагменты, затрагивающие 

общественные отношения в сферах экономики, обороны, безопасности, 

государственного управления и др.; 

- по времени действия можно различать акты постоянного действия (о 

противодействии терроризму, экстремистской деятельности, организованной 

преступности и др.) и временные акты, связанные с обострением внутриполитической 

обстановки или недружественными действиями иностранных государств и союзов (акты о 

введении чрезвычайного положения, специальных и ответных мер и др.); 

- по кругу лиц и содержанию предписаний возможна классификация на 

нормативные правовые акты (например, о порядке ликвидации организаций - 

иностранных агентов или о специальных защитных мерах) и индивидуальные правовые 

акты (например, о нежелательности пребывания или проживания конкретных лиц на 

территории государства и др.). Критерием разграничения данных документов является их 

нормативный или индивидуальный характер» [2, с. 308]. 

Как отмечается в научной литературе, «в основе разработки, осуществления и 

совершенствования государственной политики в сфере защиты государственного 

суверенитета лежит ряд конституционно-правовых принципов, которые служат базовыми 

началами для подготовки необходимых концептуальных документов, принятия правовых 

актов и соответствующих решений: верховенства Конституции, федерализма, 

системности, комплексности, оперативности, конституционной законности и 

адекватности применяемых правовых средств защиты государственного суверенитета, 

уважения прав и свобод человека и гражданина. Названные принципы являются 

теоретическим обобщением опыта защиты государственного суверенитета и в силу этого 

обладают методологическим содержанием» [3, с. 31]. 

Конституционно-правовые механизмы защиты российского государственного 

суверенитета на современном этапе включают: правовые институты, субъекты 

конституционно-правовой защиты государственного суверенитета, формы их 

взаимодействия и правовые режимы защиты государственного суверенитета. 

К правовым институтам конституционных механизмов защиты государственного 

суверенитета «относятся обособленные группы согласованных правовых норм, 

регулирующих определенные разновидности общественных отношений в сфере защиты 

государственного суверенитета: институт основ конституционного строя; институт 

правового положения личности; институт национально-государственного устройства; 

институт государственных органов; институт выборов; институт политических партий; 

институт общественных организаций; институт СМИ; институт органов местного 

самоуправления. Перечисленные правовые институты - элементы конституционно-

правовых механизмов защиты государственного суверенитета - воздействуют друг на 

друга» [1, с. 306]. 
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Таким образом, в свете выше представленной информации, в качестве вывода 

отметим, что определение конституционно-правовая защита государственного 

суверенитета: это объединенная общим намерением и порождающая правовые 

последствия юридическая деятельность государства (правотворческая, 

правоприменительная и правоохранительная), суть коей заключается в том, чтобы 

обеспечивать верховенство и независимость гос. власти, беспрепятственную реализацию 

полномочий государственно- властного характера во всех без исключения областях 

общественной жизни, противодействии деятельности по ослаблению и (или) подрыву 

государственного суверенитета. 

Конституционно-правовое регулирование защиты государственного суверенитета 

РФ в социально-экономической сфере имеет принципиальное значение для 

функционирования и развития любого государства, в частности, российского, ведь его 

целью в социально-экономической сфере является «развитие экономики, при котором 

создаются условия для высокого качества жизни населения, повышения благосостояния 

граждан, социально- экономической стабильности общества, сохранения 

территориальной целостности и обороноспособности государства, успешного 

противостояния угроз гос. суверенитету» [1, с. 306]. 

Нормативно-правовое регламентирование защиты государственного суверенитета 

в социально-экономической сфере представлено широким спектром законодательных 

актов: 

- Конституцией РФ (ст. ст. 4, 7 - 9, 11, 15, 34 - 43, 45 - 52, 55 - 58, 67, 71 - 75, 104, 

106, 114, 125, 126, 132); 

- Постановлениями Конституционного Суда РФ (от 17 декабря 1996 г. № 20-П 

[61], от 16 декабря 1997 г. № 20-П [4], от 9 января 1998 г. № 1-П [5], от 11 марта 1998 г. № 

8-П [6]и др.); 

- Федеральными конституционными законами (от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» [7], от 30 мая 

2001 г. № 3- ФКЗ «О чрезвычайном положении» [8], от 30 января 

2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» [9] и др.); 

- Федеральными законами (от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [10], от 10 декабря 2003 

г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [11], от 30 декабря 2006 

г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах» [12] и др.); 

- Законами РФ (от 21 февраля 1992 г. «О недрах» [13] и др.); 

- законами субъектов РФ в сферах здравоохранения, занятости населения, 

жилищной политики и т.д.; 

- подзаконными правовыми актами (Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ). 

Представленный выше по тексту исследования перечень нормативно- правовых 

актов призван обеспечивать регулирование рыночной экономики, единство правового и 

экономического пространства Российской Федерации, соблюдение конституционных прав 

и рост благосостояния граждан [14], защиту экономических интересов государства внутри 

страны и за ее пределами, решение национально-значимых задач социально-

экономического развития государства. 

Защита государственного суверенитета в социально-экономической сфере 

предполагает работу в следующих направлениях: 

- «конституционно-правовое регулирование социально- экономических прав 

граждан в контексте защиты государственного суверенитета; 

- конституционно-правовое регулирование экономической свободы (рыночной 

экономики) в государстве; 
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- конституционно-правовое обеспечение экономической основы 

государственного суверенитета; 

- конституционно-правовое регулирование обеспечения продовольственной 

безопасности; 

- конституционно-правовое регулирование мобилизационной подготовки, 

мобилизации и государственного оборонного заказа; 

- конституционно-правовое регулирование военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами; 

- конституционно-правовое регулирование российских и иностранных 

инвестиций в контексте защиты государственного суверенитета; 

- конституционно-правовое регулирование аудиторской деятельности и 

государственного (муниципального) финансового контроля; 

- конституционно-правовое регулирование применения специальных 

экономических, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в 

интересах защиты государственного суверенитета» [1, с. 439]. 

Конституционно-правовое регулирование социально-экономических прав 

граждан в контексте защиты государственного суверенитета охватывает: 

- «конституционно-правовое регулирование программ поддержки занятости 

населения и сокращения бедности; 

- конституционно-правовую защиту семьи, материнства, отцовства и детства; 

- конституционно-правовое регулирование пенсионного и социального 

обеспечения пожилых и нетрудоспособных граждан; 

- конституционно-правовое регулирование охраны здоровья и оказания 

медицинской помощи населению». 

Конституционно-правовое регулирование социально-экономических прав 

граждан базируется на принципе социального государства, который закреплен в ст. 7 

Конституции РФ. 

В качестве вывода можем отметить, что социальное государство является одной 

из основ конституционного строя России и предполагает проведение политики, 

направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Главная задача социальной политики - обеспечить каждого 

гражданина комплексом социальных благ, удовлетворяющих его необходимые 

биологические, материальные, социальные, духовные потребности. 
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Возродившаяся в России в 1990-е гг. многопартийность дала толчок для 

политического творчества наиболее активной части российского общества. В России 

появилось более ста политических партий самой разной идеологической ориентации и 

только в начале 2000-х гг. власти удалось навести порядок и подчинить их единым 

общероссийским правовым нормам регуляции их деятельности.[1] 

Ключевые слова: политические элиты, партии, политический процесс, 

муниципалитет, этнополитические отношения 

 

Административно–политические элиты Северного Кавказа наиболее ярко себя 

проявляют перед лицом вызовов и угроз. А за 1990-2010-е гг. здесь было немало 

серьезных вызовов и угроз, которые приобретали общероссийский характер. В научной 

литературе постоянно подчеркивается, что «Северный Кавказ представляет собой регион, 

в котором переплелись противоречия политического, экономического, государственно-

административного, конфессионального и национального характера. Процессы 

демократизации, федерализации, перехода к рыночной экономике в республиках 
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Северного Кавказа имеют свою специфику, которую необходимо учитывать в 

государственной и национальной политике».
 
[2] 

Исследователи особо подчеркивают, что «в региональном разрезе процесс 

формирования партийной системы с доминирующей партией в наибольшей степени 

проявился в республиках Северного Кавказа, поскольку Северный Кавказ представляет 

собой регион с ярко выраженным полиэтническим обществом, в условиях которого 

процесс развития политических партий приобретает своеобразный характер. 

Политические партии здесь играют роль не только представителей различных групп 

интересов и социальных слоев, но также представляют собой и форму влияния на 

политические процессы в регионе со стороны определенных клановых структур».[3] 

Именно этническая клановость и предопределяет значительную часть особенностей 

партийного строительства этого многонационального региона. 

Несмотря на то, что принятый в 2013 г. новый Федеральный Закон «О 

политических партиях»[4] носил либеральный характер и был ориентирован в сторону 

снижения административного надзора по отношению к партийной системы, угрозы 

этнизации и регионализации политических партий остался актуальным. 

Региональные политические процессы на Юге России отличаются особенной 

динамичностью и колоритом местных национальных традиций. Особенности социально-

политического развития диктуют властям и гражданскому обществу свои условия, без 

учетов которых система начинает стагнировать и давать серьезные управленческие 

сбои.[5] «В связи с особенностями устройства России партийно-политический процесс 

дифференцируется по субъектам федерации и олицетворяется в деятельности 

региональных отделений общероссийских партийных организаций. Так, в Южном 

федеральном округе особенности современных партийно-политических отношений во 

многом определяются традиционными социальными структурами».[6] 

Кризис управления достался этому региону в наследство еще от Советского 

Союза. Разрушение прежних хозяйственных связей и предприятий в значительной мере 

подорвало хозяйственно-экономическую базу сельских общин. Они только сменили 

статус – стали муниципалитетоми, но сущность свою не изменили. Более того, они как 

были на 90% зависимыми от дотаций, так таковыми и остались. Исследователи отмечают, 

что «прослеживается прямая зависимость между размером бюджета и эффективностью. 

Очевидно, что никакие эффективные стратегии не сделают эффективным муниципалитет 

с мизерным бюджетом».[7] 

«В региональном разрезе процесс формирования партийной системы с 

доминирующей партией в наибольшей степени проявился в республиках Северного 

Кавказа, поскольку Северный Кавказ представляет собой регион с ярко выраженным 

полиэтническим обществом, в условиях которого процесс развития политических партий 

приобретает своеобразный характер. Политические партии здесь играют роль не только 

представителей различных групп интересов и социальных слоев, но также представляют 

собой и форму влияния на политические процессы в регионе со стороны определенных 

клановых структур».[8] 

Эксперты отмечают, что «становление российских партий - институтов, 

равнозначимых как для политической системы, так и для сферы гражданского общества, 

объективно синхронизировалось с процессами построения государственной власти на 

демократических основах, а также ее дифференциации по вертикали, что, по сути, 

означало включение процессов партогенеза в масштабный проект федерализации 

государственного устройства России как ключевого пункта программы политического 

реформирования, что предполагало формирование качественно новых политических 

сообществ в рамках субъектов Российской Федерации — регионального политического 

пространства».[9] 

В каждом регионе имеется своя палитра региональных отделений политический 

партий. Общим является то, что правящая партия («партия власти») всегда составляют 
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некий центр, вокруг которого формируется своя периферия, состоящая из парламентских 

и непарламентских партий и общественных движений. Расклад этих сил в каждом 

субъекте Российской Федерации свой. Но принципы взаимодействия между ними в 

принципе остаются неизменными. Так, в силу идеологических предпочтений КПРФ и 

ЛДПР всегда находятся в оппозиции друг друга, ситуативно поддерживая по некоторым 

вопросам партию власти (ЕР). 

В целом это отражает ситуацию федерального центра, но могут быть некоторые 

свои региональные особенности, связанные с личностями представленных партий. 

В регионах партии выполняют традиционную для них функцию. «Партии 

принимают участие в обсуждении злободневных проблем, разработке и реализации 

долговременных законов и программ, касающихся этнополитических отношений. Особую 

активность в этом проявляют региональные отделения «Единой России»…Также 

деятельность партийных организаций нацелена на упрочение исторического единства и 

распространение общероссийской идентичности; воспитание молодѐжи в духе 

российского патриотизма и популяризация основ гражданственности».[10] Именно 

проблема патриотического воспитания остро встала в последние годы в связи с 

обострением международного конфликта России с коллективным Западом. В этих 

условиях именно партиям отводится задача по консолидации своих сторонников на 

общероссийских национальных интересах, исключающих внутренний раскол общества и 

власти. 

Социальная напряженность всегда была ахиллесовой пятой для субъектов 

Северного Кавказа. Рост бедности населения, приводила к обострению конкуренции на 

рынке труда и особенно за распределение земельных владений. По прогнозам аналитиков, 

в случае нестабильности и социального взрыва в стране на Северном Кавказе будут 

чудовищные последствия.[11] «В развитии этнополитической ситуации в регионе, по 

мнению экспертов, определяющую роль играли внутренние факторы, базовым из которых 

являлись региональные экономические проблемы».[12] 

Деятельность властей всегда обнаруживается в их достижениях и неудачах, на 

пути к осуществлению их основных элитных функций. В деле национально-

государственного преобразования не последняя роль отводится действующим здесь 

политическим партиям, которые призваны упорядочить политическую жизнь данного 

региона.[13] В региональном политическом процессе на Юге России и в частности 

Северного Кавказа, роль политических партий носит консолидирующий характер и в 

настоящее время находится под полным контролем российских федеральных властей.  

В целом можно констатировать, что уровень развития политических 

региональных институтов оставляет желать лучшего. «Партии, общественные движения, 

представители науки, культуры и СМИ пока играют в системе политических 

институтов… соподчиненную роль, так как интеллектуальная элита отстранена от 

решения важных проблем, а информационная, в основном, занимается обслуживанием 

интересов политической и бизнес-элит».[14] Если в политических партиях и 

присутствуют представители интеллектуальной элиты, то чаще всего они выполняют в 

них представительские (декоративные) функции и слабо влияют на принятие решений. 

«Вместе с тем, неразвитость партийных структур в регионе является отражением 

ситуации на общефедеральном уровне. Причинами неразвитости как общероссийских, так 

и региональных партий можно считать незрелость гражданского общества, отставание 

политических процессов от экономических, слабую дифференциацию и артикуляцию 

социальных интересов, отсутствие политической культуры и гражданской кооперации у 

значительной части общества». 
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В статье рассматриваются современные подходы к обучению иностранному 

языку. Знание одного или нескольких иностранных языков стало актуальной проблемой 

для многих людей. И в таких обстоятельствах актуальным стал поиск эффективных 

подходов к обучению иностранным языкам, направленных на решение конкретных 

профессиональных задач. Для решения поставленных задач описаны структуры высшего 

образования, необходимость модернизации системы высшего образования. Изучаются 

исследования по использованию образовательных технологий для преподавания и 

обучения в средней школе. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, приемы обучения, 

методические модели обучения, теория преподавания и обучения  

 

Сегодня в России формируется новая система образования. Она ориентирована на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 

значительными изменениями в педагогической теории и в практике образовательных 

процессов. 

В рамках меняющейся образовательной парадигмы роль языкового образования 

постоянно возрастает. Это связано с тем, что иностранные языки рассматриваются как 

инструменты, которые не только помогают человеку ознакомиться с современным 

обществом, но и выполнять свои профессиональные обязанности. Более того, 

иностранные языки дают возможность расширить свой профессиональный и культурный 

кругозор, изучая различные источники информации; знание одного или нескольких 

иностранных языков стало актуальным вопросом для многих людей. И именно в этом 

контексте важным становится поиск эффективных подходов к обучению иностранным 

языкам, направленных на решение конкретных профессиональных задач. 

Согласно концепции модернизации образования, основной целью 

профессионального образования в высшей школе является подготовка компетентных 

специалистов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных, компетентных, 

умеющих эффективно работать на уровне мировых стандартов, способных к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Основной 

стратегической целью обучения иностранным языкам является подготовка специалистов, 

компетентных в профессиональной межкультурной коммуникации. В связи с этим методы 

и подходы к обучению нуждаются в обновлении. 

Подходы к обучению иностранным языкам понимаются как базовая категория 

методики, определяющая теоретические стратегии обучения иностранному языку и отбор 

педагогических приемов для их реализации. Другими словами, методика обучения - это 

реализация ведущих и доминирующих идей обучения в виде определенных стратегий и с 

помощью определенных приемов обучения. В широком смысле подход служит наиболее 

общей методологической основой для исследования и преподавания в определенной 

области знаний и методологической базой для разработки методических направлений и, 

соответственно, методических моделей обучения иностранным языкам. 
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Подходы к преподаванию - это основная категория методологии, которая дает 

представление о взглядах преподавателей языка. Это взгляд как на сам язык, так и на 

способы его приобретения. Он является неотъемлемой частью системы преподавания 

языка и служит наиболее общей лингвистической основой овладения языком, давая идеи 

для выбранных когнитивных стратегий, которые служат основой для выбора методов и 

приемов преподавания. 

Методы преподавания - это реализация ведущих и доминирующих идей обучения 

в виде конкретных стратегий и конкретных методов преподавания. Подходы к 

преподаванию основываются на соответствующих лингвистических теориях 

(лингвистические основы преподавания) и теории преподавания и обучения (основы 

преподавания). 

 Одной из актуальных проблем преподавания иностранных языков в школах 

является дифференцированная методика обучения. Конечно, для всех преподавателей, эта, 

казалось бы, простая проблема вызывает трудности. Основная трудность связана с 

невозможностью найти оптимальное сочетание индивидуального, группового и 

общегруппового обучения иностранному языку. Другие трудности связаны с выявлением 

индивидуальных особенностей учеников и организацией деятельности учителя по 

развитию умственных способностей каждого студента. 

Дифференцированные подходы в обучении английскому языку - это 

многоуровневые подходы. Дифференцированное обучение предполагает такую форму 

организации, при которой каждый студент работает в соответствии со своим уровнем 

способностей, преодолевая трудности, которые являются для него адекватными, но 

значимыми. 

Компетентностный подход, воплощающий сегодня инновационный процесс в 

образовании, соответствует общей концепции образовательных стандартов, принятой в 

большинстве развитых стран, и напрямую связан с переходом к системе компетенций при 

проектировании содержания образования и систем управления качеством. Актуальность 

компетентностного подхода также погружена в определенный культурный и 

образовательный контекст, независимо от конкретных представлений и интерпретаций, 

учитывая следующие тенденции в национальном образовании. 

Основной целью преподавания иностранных языков в высшей школе является 

обучение иностранным языкам как практическому средству общения между 

специалистами из разных стран и одновременно между представителями различных 

языковых и культурных сообществ. 

Принципиальное отличие концепции компетентностного подхода в образовании 

от более ранней предметно-ориентированной концепции заключается в том, что она 

пытается реализовать индивидуальную направленность образования, его поведенческие, 

практические и культурные элементы, используя стандартные методы, сохраняя при этом 

его традиционную фундаментальность и универсальность. 

Исследовательский подход к обучению направлен на развитие у студентов 

навыков и умений научного поиска, а также на формирование и развитие их креативности. 

Научное обучение - это особый подход к преподаванию, основанный на естественном 

стремлении человека самостоятельно исследовать мир. Благодаря этому обучение 

предполагает не только усвоение новой информации, но и организацию творческой 

деятельности студентов. Психологически учебно-познавательная деятельность студентов 

при определенных условиях может быть прослежена до исследовательской деятельности 

ученых. Разница в том, что студенты приобретают новые знания субъективно (для себя), а 

ученые - через исследования в соответствующих научных областях (для общества). 

Организационное использование исследовательского подхода в обучении 

английскому языку включает индивидуализацию обучения, свободный выбор студентами 

дополнительных образовательных услуг, максимальное разнообразие возможностей и 
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источников информации, особое внимание к организации межсубъектного общения в 

индивидуальной работе со студентами, создание условий для творческого сотрудничества. 

Организация исследовательской деятельности на иностранных языках происходит 

на разных уровнях и в разных формах и видах. Что касается интеграции учебной и 

исследовательской деятельности студентов, то этот вопрос находится в стадии изучения. 

В педагогике эти виды деятельности в основном рассматриваются отдельно. Задача 

состоит в том, чтобы интегрировать (объединить) учебную и исследовательскую 

деятельность, определить цели, содержание и методы организации учебно-

исследовательской деятельности. 

Гуманистический подход к обучению иностранным языкам основан на 

гуманистических тенденциях в психологии. В основе этого подхода лежат когнитивные 

процессы, которые способствуют развитию мыслей, чувств и познанию студентов в 

процессе обучения, а также дают знания и самосознание о мире. 

Актуальность проблемного подхода к обучению иностранным языкам 

определяется новой направленностью современного образования. Использование 

проблемного подхода заключается в предоставлении студентам проблемных ситуаций с 

целью научить их решать проблемы, возникающие как на уроке русского языка, так и на 

уроке иностранного языка. 

Развивающий подход к обучению иностранному языку обусловлен личностно-

ориентированным и компетентностным подходом и обеспечивает процесс непрерывного 

развития личности студента. Будучи активными, грамотными субъектами, студенты 

взаимодействуют с различными речевыми партнерами в родном и неродном культурном 

контексте, приобретают социальный опыт и приобретают качества, необходимые для 

социально целесообразного взаимодействия для решения важных личных и социальных 

проблем. Социальное развитие пользователя иностранного языка можно понимать как 

процесс формирования и совершенствования социально ценных качеств по мере 

накопления, интеграции и активного воспроизводства социального опыта в родной и 

неродной культуре, позволяющего эффективно действовать в социальной сфере. 

Использование деятельностного подхода формирует у студентов мотивацию к 

изучению иностранного языка и создает положительный эмоциональный контекст урока. 

Методы включают игровые задания на введение и закрепление новой лексики, 

применение различных дидактических пособий и раздаточного материала для 

стимулирования речевой деятельности, создание компьютерных анимаций и слайдов, 

дублированных на иностранном языке. 

В отличие от других подходов, деятельностный подход ставит в качестве точки 

отсчета формирование различных видов речи. В центре внимания данного подхода 

находится процесс формирования и развития социокультурных навыков и механизмов, 

гарантирующих их последующую реализацию в процессе коммуникации, т.е. в результате 

первичной коммуникативной деятельности (продуцирование речи) и вторичной 

коммуникативной деятельности (восприятие речи), речевого высказывания от одного 

участника от одного участника к другому. 

Коммуникативный подход прекрасно мотивирует. Его цель - повысить интерес 

студентов к изучению иностранного языка путем увеличения и расширения их знаний и 

опыта. Студенты должны быть готовы использовать язык для реального общения за 

пределами аудитории. Например, при посещении страны изучаемого языка, при приеме 

иностранных гостей у себя дома или при отправке писем. Термин коммуникативный не 

ограничивается установлением социального контакта посредством речи, но и личным 

контактом с духовными ценностями других культур. 

Процесс обучения в рамках коммуникативного подхода основан на модели 

общения. В соответствии с этой моделью обучение происходит таким образом, чтобы оно 

было максимально приближено к реальному общению. 
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Личностно-ориентированность определяет ориентацию преподавателя в процессе 

обучения в практике взаимодействия со студентами. Новая образовательная парадигма 

меняет подход к системе образования, ставя во главу угла обучающегося как активного 

субъекта, приобретающего поведенческие личностные знания в процессе обучения, 

формирующего и развивающего свой интеллект. Другими словами, в центре внимания 

оказывается личность, которая признается как независимый и уникальный субъект. 

Характерной особенностью педагогического личностно-ориентированного подхода 

является то, что он направлен на создание благоприятных условий для полноценного 

развития личности. 

В настоящее время разрабатываются новые подходы, отвечающие требованиям 

современного общества. Так, используя личностно-ориентированный, компетентностный, 

коммуникативный, дискриминативный, интегративный, лексический, когнитивный и 

другие подходы к обучению, преподаватели могут найти индивидуальные подходы для 

каждого студента. Эти подходы помогают организовать процесс обучения, так как 

уделяют внимание каждому студенту в отдельности и одновременно работают со всей 

группой. Конечной целью этих подходов является развитие у студентов способности 

самостоятельно приобретать знания и решать проблемы. 

Практические занятия, как основная форма организации учебного процесса, 

позволяют преподавателям реализовать современные подходы. Эти подходы требуют 

специальной подготовки, как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. 

Конечно, успех зависит от ряда факторов, в том числе от знаний преподавателя по 

предмету и общей эрудиции, то есть от его личности. Однако необходимы также 

методические знания, более того, они нужны преподавателям иностранных языков. 

В заключение следует отметить, что на практике необходимо сочетать различные 

подходы и использовать наиболее эффективный из них в конкретной ситуации. 
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В статье подчеркивается необходимость интеграции положительного и 

отрицательного языкового опыта, и выхода за пределы статического представления 

об эмоциональном компоненте при изучении иностранного языка, т. к. любая эмоция 

может быть стимулирующей или ограничивающей, мотивирующей или 

демотивирующей, адаптивной или дезадаптивной. Автор выдвигает на первый план, 

более сбалансированный метатеоретический взгляд на влияние негативных эмоций в 

процессе изучения языка. 

 Ключевые слова: мотивация, эмоции, обучение. 

 

Изучение языка создает спектр эмоций как положительного, так и 

отрицательного оттенка. Эти эмоции имеют решающее значение для изучения 

иностранного языка и достижения определенных целей. Однако прошлые исследования 

эмоций и освоения иностранного языка традиционно были сосредоточены на 

отрицательных эмоциях, особенно языковой тревожности, оставляя в стороне влияние 

положительных эмоций (например, счастья, гордости, благодарности, радость, надежда 

и восхищение). В последнее время наблюдается тенденция к изучению нескольких 

положительных эмоций (например, удовольствия), а также положительных эффектов 

отрицательных эмоций в преподавании и обучении. Изучение различных эмоций при 

изучении языка вместе с их предшественниками и результатами с более позитивной, 

чем исключительно негативной точки зрения, позволяет получить сбалансированное 

представление о том, как изучающие язык могут точно настроить свои эмоции, что в 

конечном итоге приведет их к успеху в долгосрочной перспективе. 

Преподавание иностранных языков может быть эмоционально насыщенным 

опытом, как для студентов, так и для преподавателей. Языки - это сложные системы 

коммуникации, которые несут в себе культурные, исторические и социальные смыслы 

[1]. В этом смысле преподавание иностранного языка - это не только передача 

грамматических правил или словарных списков, но и создание связи между учащимися, 

культурой и людьми, говорящими на этом языке. 

В качестве ключевого компонента положительные эмоции рассматриваются не 

только как конечное состояние процветания и счастья, но и как средство для 

достижения психологического роста, интеллектуального развития и улучшения 

благосостояния с течением времени. Это говорит о том, что их стоит развивать, и они 

могут играть центральную роль, представляя собой постепенно развивающийся 

процесс, требующий долгосрочных усилий, мотивации, интереса, устойчивости, 

оптимизма и т. д. Более того, такие положительные качества, как эмпатия, мужество, 

оптимизм и характерный эмоциональный интеллект, которые отражаются в мыслях, 

чувствах и поведении, могут заряжать изучающих язык, помогая им осознать свои 

сильные стороны и сильные стороны других, преодолевать языковые препятствия. 

Хорошие учебные заведения, характеризующиеся безопасностью, демократией, 

свободой исследования, высоким качеством образования и поддержкой учителей и 

сверстников, могут превзойти одинокого учащегося, усилить положительные 
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характеристики и вызвать положительные эмоции для улучшения сообщества 

изучающих язык. Положительные характеристики отдельного учащегося могут 

вызывать положительные эмоции, которые со временем окажут волновое воздействие 

на сверстников с помощью таких механизмов, как заражение эмоциями и социальная 

оценка и, таким образом, смогут повлиять на эмоциональный климат в группе и на 

уровне учреждения, что приводит к полезному эффективному опыту и развитию языка. 

Теоретическое и эмпирическое введение положительных эмоций началось с 

работ ряда ученых, которые указали на полезные функции положительных эмоций для 

изучающих язык с точки зрения расширения познания, сдерживания отрицательных 

эмоций, повышения устойчивости, создания личных и социальных ресурсов [2]. 

Качественные данные показали, что профессиональные и эмоциональные навыки 

учителей и поддержка сверстников являются важными факторами, влияющими на 

учащихся. Удовольствие от поддержки учителя, удовольствие от поддержки учеников 

и удовольствие от обучения иностранному языку оказывают как прямое, так и 

косвенное влияние на успеваемость студентов. Удовольствие от изучения 

иностранного языка способно оказать сильнейшее влияние на оценки успеваемости, 

при этом удовольствие от поддержки учителей и поддержка учеников оказывают 

косвенное влияние. 

Эмоциональный интеллект - важнейший аспект преподавания языка. Это 

способность распознавать, понимать и управлять эмоциями в себе и других. В 

преподавании языков эмоциональный интеллект может помочь преподавателям создать 

безопасную и благоприятную среду обучения для своих учеников. Он также 

способствует более эффективному общению со своими учениками и призван 

адаптировать стиль преподавания к потребностям и предпочтениям отдельных 

учеников. 

Одним из аспектов эмоционального интеллекта является эмпатия. Эмпатия 

подразумевает понимание и разделение чувств других людей. В преподавании 

иностранных языков эмпатия может помочь преподавателям понять трудности и 

разочарования, которые возможно испытывают ученики при изучении иностранного 

языка. Признавая эти чувства, можно создать более благоприятную среду обучения и 

помочь студентам преодолеть препятствия. 

Еще один аспект эмоционального интеллекта - самосознание. Самосознание 

подразумевает понимание собственных эмоций и того, как они влияют на поведение 

человека. В преподавании иностранных языков самосознание может помочь учителям 

управлять своими эмоциями в аудитории, такими как разочарование или беспокойство. 

Распознавая свои эмоции и управляя ими, можно создать более позитивную и 

продуктивную учебную среду. 

Создание позитивной учебной среды имеет большое значение для 

эффективного преподавания иностранных языков. Позитивная учебная среда - это 

среда, в которой учащиеся чувствуют себя в безопасности, ощущают поддержку и 

мотивацию к обучению. Существует несколько способов, с помощью которых 

специалисты могут создать позитивную учебную среду в своих языковых классах. 

Один из способов - установить четкие ожидания и границы. Преподаватели 

должны четко сформулировать свои ожидания относительно поведения и участия в 

работе группы. Они также должны установить границы, которые помогут создать 

чувство безопасности и уважения. 

Еще один способ создать позитивную учебную среду - предоставить учащимся 

возможность взаимодействовать друг с другом и с преподавателем. Групповые занятия, 

ролевые игры и обсуждения - все это может помочь создать в классе чувство общности 

и вовлеченности. 
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Наконец, педагоги могут создать позитивную учебную среду, обеспечивая 

положительную обратную связь и поощрение. Положительная обратная связь может 

помочь закрепить успехи учащихся и мотивировать их к продолжению обучения. 

Преподавание иностранного языка включает в себя не только изучение 

грамматики и лексики. Оно также предполагает связь студентов с культурой и людьми, 

говорящими на этом языке [3]. Эта связь может быть эмоциональной, поскольку она 

предполагает развитие чувства благодарности и понимания другого образа жизни. 

Один из способов приобщения учащихся к культуре и людям - это включение 

культурных элементов в процесс обучения языку. Это может включать изучение 

праздников, традиций и обычаев, а также знакомство учащихся с литературой, музыкой 

и искусством целевой культуры. 

Еще один способ приобщить учащихся к культуре и народу - предоставить им 

возможность общаться с носителями языка [4]. Это может включать приглашение на 

занятия сторонних лекторов, организацию культурных мероприятий или экскурсий в 

места, где говорят на изучаемом языке. 

Связывая учащихся с культурой и людьми, говорящими на изучаемом языке, 

можно создать более осмысленный и эмоциональный опыт обучения. Это поможет 

учащимся глубже понять язык, почувствовать себя более мотивированными и 

вовлеченными в процесс обучения. 

Подчеркивается важность положительных эмоций для повышения мотивации и 

успеваемости учащихся, изучающих иностранный язык для снижения их языковой 

тревожности в долгосрочной перспективе. Предполагается, что преподаватели 

иностранного языка должны стремиться повысить удовольствие учащихся, а не 

сосредотачиваться исключительно на снижении их беспокойства в процессе обучения. 

Однако Следует отметить, что первоначально исследовали только один тип 

положительных эмоций; удовольствие, но и другие приятные эмоции, такие как 

надежда, гордость, удовлетворение, благодарность и восхищение, могут играть не 

менее важную роль в стимулировании мотивации, творчества, интереса и успеваемости 

учащихся и, следовательно, также заслуживают изучения. 
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Осуществляя аналитическую работу относительно феномена, связанного с 

задействованием новых медийных структур (медиа) в рамках процесса социализации 

политического характера и задействованием представителей молодежной среды 

России, нужно обязательно обращать внимание на поведенческие особенности разных 

общностей, интегрированных в данный процесс. Среди подобных феноменов социального 

плана, распространившихся по всей планете и находящихся в процессе развития, 

особенно выделяется волонтерская деятельность. 

Ключевые слова: волонтерство, социально-политическая жизнь, молодежь, 

явление волонтерства. 

 

Россияне-волонтеры интенсивно участвуют в реанимации государственности 

вновь включенных в состав РФ регионов, ищут пропавших граждан, помогают лицами из 

категорий «маломобильные» и «престарелые». Существующая у волонтерства на 

территории РФ дееспособность неоднократно доказана ситуациями кризисного характера, 

которые отметились в последние годы (нацпроекты «#МыВместе», «Доброфорум» и пр.).  

На данный момент волонтерская деятельность, являясь феноменом социального 

плана, привлекает к себе особое внимание со стороны разных ученых, оно отчасти 

анализируется в юридических, психологических, политических, исторических научно-

познавательных сферах, в сфере социального управления, культурно-социальной 

деятельности, социологии, экономики и пр.  

На данный момент реализованы и относящиеся к общегосударственному уровню 

исследовательские работы, которые затрагивают анализ обособленных разновидностей 

волонтерства в экопросвещении, спортивной среде, политической сфере, в ходе 

осуществления национальных форумов межнационального уровня и пр.  

В результате, иностранные и российские специалисты смогли накопить 

значительный материал эмпирического и теоретического плана в части волонтерской 

деятельности, позволяющий сформировать важные статистические данные и параметры 

определенных организационных структур с волонтерским уклоном, что, в свою очередь, 

дает возможность отследить особенности процесса развития обособленных 

разновидностей волонтерства.  

Являясь гражданско-социальным явлением, волонтерская деятельность в 

контексте научно-исследовательских работ зачастую воспринимается и изучается 

посредством привлечения и участия граждан в работе 3-го экономического сектора, 

который является некоммерческим.  

Здесь иностранные специалисты-социологи анализируют обособленные нюансы 

координации волонтерской деятельности в определенных НКО (организациях 

некоммерческого типа), относящихся к социальной области). При этом, в ряде таких 

организаций волонтерство рассматривается в качестве объекта госрегламентации.  

С последнего десятилетия 20-го столетия в межнациональном сообществе ученых 

активно эволюционирует междисциплинарная теоретическая концепция труда 
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волонтерского характера. В частности, Einof. С и Chambré S. приводят указание на то, что 

в обсуждениях на теоретическом уровне и исследовательских работах эмпирического 

плана волонтерскую деятельность необходимо воспринимать с различных ракурсов – в 

качестве досуга, поведения просоциального характера, трудовой деятельности на 

добровольческих началах.  

Wilson J и Rotolo Т, осуществив ряд соответствующих систематизаций, 

выстроенных на конечных итогах межпредметных исследовательских работ, 

дифференцировали категорию «культурных, институциональных, демографических и 

социальных теоретических концепций[1].  

Собранный материал эмпирического порядка нуждается в обобщенном анализе 

конечных итогов соответствующих исследовательских работ с конкретных позиций 

теоретического характера, которые берут в расчет необходимость полноценного 

межпредметного анализа динамики волонтерской деятельности в Российской Федерации 

как социнститута и инициативного сообщества, как обширного феномена социального 

характера, который имеет свои стабильные признаки и характеристики, а также в качестве 

процесса социального плана, который сопровождает эту разновидность деятельности.  

Формируя собственную теоретическую концепцию волонтерства, российские 

специалисты-политологи дифференцируют неформальный и формальный труд 

волонтерского характера, конкретизируя то, принятие человеческим индивидом участия в 

разного рода связанных с волонтерством проектов активизирует его устремленность 

неформально поддерживать кого-то.  

Вместе с тем, связанные с такой неформальной поддержкой объединения, 

сформированные на основании межличностных взаимоотношений, никогда не 

трансформируются в формализованные практики волонтерского плана. Волонтерская 

деятельность воспринимается в качестве социальной разновидности деятельности, 

наращивающей уровень социального капитала и закрепляющей взаимосвязи 

социального характера.  

В качестве подобного соцкапитала рассматривается солидарность социального 

плана как стабильная характеристика такого соцфеномена, как «волонтерство». 

Солидарность социального характера за «фундамент» принимает сформировавшиеся в 

рамках социума традиционные установки на взаимопомощь как позитивную ценностную 

ориентацию и определенных методы соцкоммуникации (в контексте настоящего 

исследования – волонтерства) для усвоения и транслирования данной ценностной 

ориентации.  

Солидарность социального характера как закономерный итог неформального 

труда волонтерской направленности приводит к тому, что общество наделяется 

культурно-социальной полноценностью, а все субъекты-члены общества позитивно 

развиваются в личностном плане.  

Вместе с тем, последний аспект (позитивное развитие личности) реализуется 

посредством четко ориентированной интеграции человека в системный комплекс 

добровольных соцкоммуникаций (волонтерства).  

Конкретно четко ориентированная интеграция, подразумевающая освоение 

соцнорм деятельности «во благо окружающих», позитивных ценностных ориентаций из 

категории «общие человеческие», освоение компетенций коммуникативного плана по 

формированию и поддержанию сотруднических взаимоотношений, усвоение 

поведенческих примеров-образцов по предоставлению окружающих неформальной 

поддержки – это суть феномена «социальное волонтерство».  

Солидарность социального характера как стабильная характеристика 

волонтерской деятельности здесь поддерживает в среде не прекращающихся 

политических, экономических и социальных преобразований положительную, актуальную 

в социуме и неформальную деятельность субъектов-волонтеров, которая сориентирована 

на определенных конечных итогах, представляющих важность для всего социума.  
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Имеющаяся у нынешнего социума потребность в волонтерской поддержке в 

условиях нарастающего диапазона проблемных аспектов (политических, культурных, 

экологических, экономико-социальных и пр.) неизменно оказывает воздействие на 

выработку стабильных характеристик, определяющих волонтерство. Вместе с тем, 

актуализируется и вопрос раскрытия содержания, сущности и специфики самой 

волонтерской деятельности как феномена социального характера.  

С помощью терминологической единицы «волонтерство» обозначаются юрлица и 

физлица, которые организовывают и ведут деятельность, связанную с предоставлением 

содействия лицам на безвозмездной основе. Деятельность волонтерского плана в любом 

случае основывается на добровольных началах и представляется приносящей пользу 

социуму, ориентированной на него.  

Волонтерство в любом случае осуществляется на основании свободного и 

добровольного выражения воли в целях обеспечения интересов юрлиц/физлиц. Основным 

его ориентиром выступает содействие тем социальным общностям, которые признаются 

нуждающимися, не могут сами себе оказать помощь[2].  

Таким образом, в качестве стабильных феноменологических признаков 

волонтерской деятельности можно назвать: 

- важность для социума; 

- безвозмездный характера; 

- добровольные начала.  

В литературных источниках по соответствующей тематике употребляется пара 

определений: 

- добровольчество (деятельность добровольческая); 

- волонтерство (волонтерская деятельность).  

Анализируя вопрос, касающийся волонтерства, с различных аспектов 

(индивидуального, институционального, культурного, демографического, социального, 

организационного, политического, экномического), представители научной среды 

зачастую употребляют оба определения.  

В контексте настоящей исследовательской работы в целях раскрытия сущности и 

содержания анализируемого определения, считаем целесообразным привести указание на 

то, что в обиход ученых-исследователей терминологическая единица «волонтерство» 

интегрирована еще в 90-х 20-го столетия, когда на территории нашего государства 

впервые начали формироваться НКО, ориентированные на просветительскую и 

благотворительную деятельность, а не на извлечение финансового дохода. Прежде все, 

что на данный момент означает определение «волонтерство», обозначалось с помощью 

такого понятия, как «добровольчество».  

Терминологическая единица «volontaire» обладает французским происхождением 

и в буквальном переводе означает «волонтер». Ранее оно происходит от латинского 

понятия «voluntaries», которое означает «добровольный». Это абсолютная единица-

синоним русскоязычного слова «доброволец», о чем даже сказано в диспозиции ст. 5 

законодательного акта федерального значения (ФЗ) №-135, посвященного волонтерству и 

деятельности благотворительного характера.  

Необходимо выделить то обстоятельство, что в течение последних нескольких лет 

именно деятельность добровольческого типа весьма масштабно и глубоко начала 

анализироваться в контексте политических и социальных исследовательских работ 

Общероссийского центра по изучению мнения общества (общественного).  

В содержании публикации под названием «Добровольчество в России: потенциал 

участия молодежи» детально характеризуется процесс, который касается участия 

добровольцев-россиян в деятельности волонтерского характера [3]. ФОМ (Фонд 

общественного мнения) производит рассмотрение имеющейся у государственной стороны 

предоставлять поддержку субъектам-добровольцам в публикациях «О волонтерах: о 

помогающем поведении и добровольческой деятельности»[4] и «Законопроект о 
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добровольчестве: должно ли государство вмешиваться в добровольческую 

деятельность?»[5].  

Мы придерживаемся точки зрения о том, что определения «добровольчество» и 

«добровольность» раскрывают суть деятельности волонтерского типа и, соответственно, 

представляют собой обладающие устойчивым характером признаки, параметры 

волонтерства как соцфеномена.  

Терминологическая единица «безвозмездность» представляет собой еще один 

немаловажный и обладающий устойчивым характером признак феноменологического 

порядка, присущий волонтерской деятельности. Волонтерская деятельность сама по себе 

подразумевает абсолютное отсутствие вознаграждения в виде денежных средств за 

приложенные трудовые усилия, но волонтеры-альтруисты, тем не менее, имеют ряд 

бонусов, касающихся, в первый черед, специализированных компетенций и ценного 

опыта.  

К примеру, могут развиваться компетенции профессионального порядка: вести 

трудовую деятельность в составе группы, координировать данный коллектив; объективно 

отстаивать собственные позиции, искать компромиссные решения для разрешения 

актуального проблемного аспекта; формировать и поддерживать коммуникативные связи 

с лицами-коллегами, властными представителями и лицами-подопечными; вырабатывать 

проектные решения; координировать рисковый уровень и ресурсные средства проектов из 

категории «социальные; объединять людей возле собственных проектов (базовые навыки 

комьюнити-управления); производить продвижение инициатив социального характера.  

Зачастую волонтерскую деятельность осуществляют студенты, которые учатся в 

системе образования высшего профессионального и среднего типа. Нынешние реалии 

предъявляют особые требования к существованию существенного потенциала 

творческого характера у обучающихся вузов и сузов, компетенций по практической 

интеграции освоенных информационных данных в деятельность волонтерского плана. Эта 

отрасли не беспрерывной основе нуждается в субъектах-профессионалаз, которые могут 

выявлять и вырабатывать оригинальные варианты разрешения актуальных и значимых 

проблемных аспектов.  

Каждый год 5-го года на территории Российской Федерации празднуется День 

волонтера (добровольца), который определен изданным главой государства (Президентом 

Российской Федерации) Указом от 27.11.2017 года №-572. Внедрению в практику данного 

праздничного дня предшествовал крайне продолжительный процесс становления, 

закрепления и эволюции волонтерства на российской территории, а подбор даты пал на 

тот день, в который чествуется Международный добровольческий день во имя социально-

экономического развития, который определен в 85-м году XX столетия на основании 

решения, принятого Генассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН).  

Вместе с тем, российское правительство выработало и внедрило в практику: 

- четкий план мер, касающихся развития и популяризации волонтерства на 

российской территории (№-4723п-П44), план мер, касающихся практического 

осуществления Концепции поддержки развития волонтерства/добровольчества на 

российской территории до 2025-го года (№-5486п-П44); 

- материалы методологического порядка, касающиеся формирование планов 

ведомственного уровня по оказанию содействия развитию и популяризации 

добровольческого движения в исполнительно-властных структурах федерального 

значения РФ; 

- четкий план мер, касающихся популяризации добровольческого движения, 

функционирования СОНКО (НКО из категории «социально ориентированные») и 

благотворительной деятельности (№-5777п-П44); 

- рекомендации методологического порядка, которые касаются публикации 

материалов в Creative Commons-формате (в форме свободных лицензий публичного типа) 

для инфоресурсов, которые включают в свое содержание видео-, аудио-, фото- и 
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текстовый контент, касающийся добровольческого движения, функционирования СОНКО 

и благотворительной деятельности, включая для официальных web-представительств 

государственно-властных структур, МСУ-органов (местного самоуправления), 

государственно-муниципальных учреждений.  

Мы придерживаемся точки зрения о том, что волонтерская деятельность 

способствует образованию состояния подготовленности к процессу творческого 

характера, к независимому формированию и внедрению в практику решений, 

способствует развитию качеств из разряда «лидерские» и активности созидательного 

плана у представителей молодежной среды, чувствительность к сложностям и 

проблемных аспектов иного человеческого индивида и всего социума, позволяет 

представителям молодежной среды выразить собственный потенциал.  

Волонтерство – это один из методов закрепления и поддержания ценностных 

ориентаций из категории «общечеловеческие», практического осуществления 

гражданских обязательств и гражданских прав, развития личности посредством осознания 

собственных возможностей творческого характера.  

Данная разновидность деятельности не просто имеет значительный потенциал с 

позиции воспитания, развивая у воспитываемого объекта значимые качества, включая 

эмпатию, неравнодушие, активность, дисциплину, ответственность, инициативу и пр., а 

также выступает «инструментом» личностной социализации.  

Исходя из существующей сегодня теоретической концепции профобразования, 

можно дифференцировать 3 главных волонтерских субъекта: 

- среда волонтерского типа; 

- структурные формирования воспитательного порядка, влияющие на среду 

волонтерского типа; 

- личность субъекта-лидера и ее характеристики.  

Вместе с тем, наиболее значимыми компонентами имеющегося у волонтерства 

потенциала можно назвать, по нашему мнению: 

- имеющийся у субъектов-волонтеров потенциал; 

- потенциал содержательной стороны и целей предусмотренных волонтерством 

программ образовательного типа; 

- потенциал, существующий у волонтеров-лидеров; 

- потенциал, присущий средствам, методологическим подходам и форматам 

волонтерства[6]. 

В настоящее время среди молодых лиц, выражающих относительно высокую 

социальную активность, востребовано событийное волонтерство. Благодаря 

исследованию, можно оценить сформировавшийся опыт участия молодых людей в 

разного рода событиях в качестве добровольцев, выделить нюансы их мотивации и 

сравнить уровень участия молодежи в событийном волонтерстве в разных регионах 

России. В соответствии с этими задачами, возможно сделать такие выводы: 

1. Опыт молодых лиц, касающийся помощи в организации разного рода событий, 

является долгосрочным, систематическим и многообразным. Вместе с тем, он затрагивает 

не только событийное, но и иные волонтерские виды деятельности. Указанный фактор 

говорит о том, что современная молодежь активно участвует в добровольческом 

движении.  

2. С позиции молодых волонтеров, их участие в каком-либо событии позволяет 

удовлетворить насущные запросы в части развития и принадлежности. Наряду с этим, 

важна возможность самого участия в мероприятии, куда просто так сложно или дорого 

попасть.  

3. Детерминированные региональной принадлежностью особенности 

вовлеченности молодежи в событийное добровольчество в Москве, Санкт-Петербурге и 

новых субъектов не отмечаются. Серьезная разница по некоторым индикаторов, скорее 
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всего, подтверждает факт использования разных подходах при единых нормативах в 

плане работы структур, привлекающих добровольцев.  

Участие субъектов-волонтеров особенно прослеживается с самого первого дня 

реализации специальной военной операции на украинской территории.  

Партия «Единая Россия» с этого же дня начала оказывать посильную поддержку 

людям, которые были эвакуированы из Донбасса и людям, которые остались проживать в 

ЛДНР и в территориальных зонах, которые были освобождены. Партийные отделения 

регионального уровня уже привезли туда свыше 10 000 тонн груза гуманитарного 

характера в народные республики. В их числе – свыше 300 т медикаментозных средств.  

В территориальной зоне Донбасса и на территориях, подвергнутых 

освобождению, стабильно функционируют 26 центров гуманитарного типа «Единой 

России». 10 данных центров сосредоточены в г. Мариуполь. Тут работает полевая кухня, 

предоставляется медпомощь, раздаются sim-карточки. Кроме того, центры содействуют в 

плане поиска родственников, которые числятся пропавшими.  

Активно трудятся эксперты службы занятости, соцслужбы, специалисты-

психологи, медицинские специалисты, чтобы у всех людей были возможность 

трудоустроиться. Также функционируют аптека и комната для детей.  

01 июня партия «Единая Россия» сформировала свой самый первый центр 

гуманитарной помощи в г. Херсон. Эта структура даже является многофункциональной. 

Тут есть медицинский кабинет. Люди сюда зачастую обращаются для оформления 

гражданства РФ. Аналогичные центры функционируют в Купянске (Харьковский регион) 

и Попасной (Луганская народная республика).  

03 июня партия создала центр правовой помощи в территориальных границах г. 

Донецк. Эта структура функционирует на основании принципа партийной социальной 

приемной. Здесь предоставляются профессиональные консультации гражданам со 

стороны добровольцев-юристов.  

В последнюю дату проведения добровольческого мероприятия-форума под 

названием «Мы вместе», лица-волонтеры, которые спасали человеческие жизни в области 

специальной военной операции, получили ордена Мужества. Стоит отметить, что данную 

награду зачастую предоставляют тем, кто совершал героические поступки на передовой.  

Пара субъектов-добровольцев награждены, к сожалению, посмертно. По какой 

причине в течение последних нескольких лет волонтерство получило значительные 

масштабы и начало вызывать интерес со стороны представителей молодежной среды 

России, невзирая на многочисленные рисковые факторы и сложности? 

В московском зале выставок «Манжет» окончен Межнациональный форум 

участия гражданского плана под названием «Мы вместе». На него со всех уголков 

государства съехалось несколько тысяч лиц-добровольцев (включая из Донбасса и прочих 

вновь включенных в состав РФ субъектов).  

В заключительный день мероприятия-форума 1-й замглавы президентской 

администрации Кириенко С. вручил награды-ордена Мужества людям, которые помогали 

мирному населению в рамках СВО на Украине на добровольных началах.  

Кравцов С. – глава российского Минпросвещения – отметил, что лица-

добровольцы не имели оружия, они призваны не уничтожать, а помогать. Также он назвал 

данных волонтеров героями современности. Эти награды (ордена Мужества) 

предоставляются лицам-бойцам, которые совершили подвиги, но весьма примечательно 

то, что они были вручены и субъектам-волонтерам.  

Награждены были: Шерстюков Г. (посмертно), Новиков Е. (посмертно), Птичкин 

А., Гагарин Ю., Никонов Д., Макаров К. Новиков, являющийся ветераном вооруженного 

конфликта в Чечне и Афганистане, приехал на территорию Донбасса в качестве волонтера 

с миссией гуманитарного характера. Он ушел из жизни 10-го июля в ходе удара 

артиллерии Вооруженных Сил Украины по г. Шахтерск (Донецкая народная республика).  
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5-го декабря в московском «Манеже» произведена церемония награждения 

призеров Межнациональной Премии под названием «#МыВместе». Как обычно, награды 

предоставлялись главой государства, отечественными звездами и первыми лицами 

государства.  

Глава государства Путин В.В. отметил, что сложно подобрать слова, способные 

передать наше отношение к лицам, абсолютно бескорыстно помогающим страдающим в 

хосписах, поддерживающим крупнейшие состязания в спорте, обеспечивающим правовой 

порядок и проявляющим заботу об окружающей среде. Также российский лидер отметил, 

что в России насчитывается свыше 21 млн. волонтеров, что составляет 15% от общего 

населения огромного государства.  

Награду «Волонтѐр года» Премии #МЫВМЕСТЕ присуждают лучшему 

добровольцу, чья деятельность внесла значительный вклад в развитие общества и 

популяризацию добровольческого движения в России. 

В этом году звание «Волонтѐр года» получил Владимир Тараненко – 

руководитель регионального исполкома Народного фронта. Он вместе с командой 

эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики, также занимался 

доставкой гуманитарных грузов. 

Во время церемонии награждения Тараненко В. сообщил, что прилагаются 

серьезные усилий, а данная награда – прямое свидетельство избрания верного пути.  

В новых регионах в 2023 году начнет работать движение медиаволонтеров под 

патронатом Общественной палаты (ОП) РФ начнет работать в текущем году в новых 

российских регионах.  

Сейчас на Украине множество нормальных людей ждут изменения ситуации. 

Наша задача сегодня - оказать поддержку тем здоровым силам, которые вынуждены были 

уйти в подполье.  

Это особенно важно в свете выстраивания послевоенной жизни на Украине. По 

сути, все эти люди - тот ресурс, вместе с которым мы будем строить новую Украину без 

нацизма и низкопоклонства перед Западом. 

На российской территории волонтерство появилось в период с последних лет 80-х 

гг. по первые годы 90-х гг. Концепция предоставления помощи на безвозмездной основе 

не нова, т.к. осуществлялась на практике в работе комсомольских и пионерских структур, 

движения «тимуровцев» и службы сестер милосердия, а также общества защиты 

памятников и окружающей среды[7].  

Тем не менее, процесс становления волонтерства в качестве соцфеномена на 

территории нашего государства отметился только примерно во 2-й половине 1990-х годов 

и был связан преимущественно с такими основными аспектами: 

- кризисные проявления, существовавшие в рамках системы соцобеспечения и 

ставшие причиной появления множества социальных объединений взаимной помощи, где 

развивалось волонтерство; 

- формирование законодательных основ в сфере добровольчества, в том числе, 

выработка и внедрение в практику законодательного акта федерального значения (ФЗ) №-

135 от 11 августа 1995-го года, который посвящен организациям благотворительной 

направленности и благотворительности, а также отраженное в нем определение термина 

«доброволец»[8].  

Активное наращение масштабов (качественных и количественных) волонтерства 

наиболее активно проявилось с 2006-го г., когда государство, средства массовой 

информации и общественность начало проявлять возросший интерес к поддержке, 

обеспечению и развитию данного движения. 

К примеру, в рамках данного временного интервала внедрена в практику 

Стратегия госполитики в молодежной среде в РФ, рассчитанная вплоть до 2016-го г., в 

содержании которой значилось, что привлечение представителей молодежной среды к 
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соцпрактике путем развития и расширения волонтерство является одним из наиболее 

приоритетных ориентиров.  

Тем не менее, гораздо более явный толчок в эволюции добровольчества в России 

отметился не так давно. По большому количеству аспектов данное обстоятельство 

обуславливается организацией и осуществлением на российской территории таких 

межнациональных событий, как «сочинские» Паралимпийские и Олимпийские игры, 

«казанская» Универсиада, и, соответственно, практическим осуществлением программ 

добровольческого типа под названием «Сочи 2014» и «Казань 2013». Также здесь можно 

выделить формирование Волонтерского корпуса 70-летия Победы.  

Данные проекты усилили интерес со стороны представителей общественности к 

культурной среде добровольчества, позволили определить актуальные запросы 

представителей молодежной среде в плане признания в социуме, а также 

детерминировали инновационные стандарты и подходы, обеспечили создание 

добровольческой инфраструктуры и признание волонтерства как миссии[9].  

На данный момент отмечается тенденция к наращению численного состава 

россиян, которые обладают подготовленность к бескорыстной и осознанной работе во 

благо окружающих, выражая собственную инициативность и отсутствие равнодушного 

отношения. 
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Информационный терроризм – это оказание воздействия на сознание и психику 

общества с целью формирования суждений и мнений, необходимых террористам для 

дальнейшего направления поведения людей.[6] 

Ключевые слова: экстремизм, политика, информационная безопасность, 

терроризм, кибертерроризм 

 

В настоящее время терроризм является основной угрозой глобального масштаба, 

в условиях становления глобального мира он приобретает новые характеристики, 

превратившись в деятельность широко разветвленных сетей организаций из 

традиционной узконаправленной практики. При этом терроризм способен оказывать 

значительное влияние на политическую обстановку не только национального и 

регионального уровня, но и даже глобального. Он используется в качестве метода и 

средства формирования целенаправленной конфликтной ситуации для достижения 

необходимых целей.[1] 

Распространение в политической среде деструктивных идеологий и ценностей 

приводит к негативным последствиям, в число которых входит не только разрушение 

государственности и мирового порядка, но и человеческие жизни.[2] В результате этого 

возникает необходимость в поддержании высокого уровня информационной 

обороноспособности государства, которая предполагает способность своевременного 

выявления информационных угроз и видов информационного оружия, а также их 

пресечение и сокращение вероятности использования до минимума. Террористы овладели 

информационными технологиями борьбы с государством, что вывело эту проблемы на 

новый уровень борьбы. Кибернетика является частью более широкого влияния на 

экономику, общество, политические системы, это влияние возникает в результате 

продолжающего развития и применения информационных технологий, чему способствует 

глобализация.[3] 

Как результат всего этого возникло ранее не существующее явление 

кибертероризма, ставшей новой формой терроризма. В отличие от традиционного вида 

терроризма, этот вид используется для осуществления террористических акций в области 

компьютерных и информационных технологий.[4] 

Как правило, основными организациями, которые подвергаются 

информационным атакам являются: правительственные структуры, дипломатические 

ведомства и посольства, военные ведомства и компании, имеющие связь с созданием 

вооружений, исследовательские институты.[5] Соответственно, конфиденциальная 

информация, находящаяся в их владении может быть похищена и продана.  

В экспертном сообществе считается, что понятие «информационный терроризм» 

является более общим понятием, чем «кибертерроризм», поскольку первый предполагает 

использование разных методов и средств информационного воздействия, не только 

технических, но и психологических. 

В действующей доктрине информационной безопасности Российской Федерации 

указывается, что информационная безопасность трактуется как «состояние защищѐнности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная 
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целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

оборона и безопасность государства».[7]  

Среди основных угроз названы «Возможности трансграничного оборота 

информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих 

международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, 

криминальных и иного рода противоправных целей в ущерб международной безопасности 

и стратегической стабильности», а также наращивание некоторыми странами 

возможностей ИТ воздействия в военных целях, оказания информационно-

психологического воздействия некоторых государств через специальные службы, 

использование информационного воздействия на сознание тех или иных лиц или обществ 

экстремистскими и террористическими организациями, возрастающие масштабы 

киберпреступности в кредитно-финансовой сфере, крайне значительным повышением 

сложности и стремительным ростом «скоординированных атак на объекты критической 

информационной инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности 

иностранных государств в отношении Российской Федерации». 

На практике представители силовых структур и гуманитарного направления 

связывают данное понятие с разными элементами в первом случае это все вопросы и 

отношения, складывающиеся в информационной сфере, во втором случае 

информационную безопасность связывают с институтом тайны. Учитывая это, 

предлагается понимать под информационной безопасностью состояние защищенности 

национальных интересов государства в информационной сфере, что касается структуры 

данной системы, то она включает следующие составляющие элементы: защита 

информации, компьютерная безопасность, защищенность информации инфраструктуры и 

защищенность потребностей человека.[8] 

Среди существующих в настоящее время угроз международных отношений 

выделяют такие, как: 1) неравномерность распределения мирового дохода, как результат 

дифференциации доходов по странам; 2) тенденция «размывания» суверенитета 

государства, как следствие ослабления традиционных функций государства и возрастания 

проницаемости межгосударственных границ; 3) применение экономических и военно-

политических санкций, влекущих за собой практику внешнего вмешательства в дела 

другого государства; 4) расширение сферы влияния мировых финансовых и 

экономических институтов; 5) рост террористической угрозы; 6) использование 

информации для достижения определенных целей; 7) распространение заведомо вредной 

(экстремистской информации) и т.д.[9] Особое внимание следует уделить последней 

тенденции, имеющей непосредственное значение для нашей работы.  

В настоящее время с развитием глобального информационного общества 

происходит формирование проблемы, связанной с использованием коммуникационных 

технологий для осуществления враждебных действий, последствиями которых становятся 

киберпреступления.[10] 

В последние годы широкое распространение получает также информационно-

компьютерный терроризм или по-другому – кибертерроризм, способный моментально 

вывести из строя работу не только отдельных оборонных предприятий, но и жизнь целых 

стран и даже континентов. Кибертерроризм становится общемировой проблемой. [11] 

Целью преступных посягательств, как правило, выступают государственные 

информационные ресурсы, пользовательские компьютеры и телефоны, а также центры 

обработки информации. Наиболее опасным действием является возможность 

использования современных информационных технологий в противоправных целях, в том 

числе и в вооруженных силовых конфликтах. [12] Такая Деятельность злоумышленников 

включает в себя два вектора: 1) вывод из строя информационных систем и 2) 

противозаконный доступ к информации. [13] 

Антибанковская активность хакеров преследует цель нарушение работы сервисов 

и как результат подрыв доверия к организации. Так, только в 2020 году, как отметил 
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зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, удалось отразить 95 

подобных атак, в то время как за четыре месяца нынешнего года их число составило уже 

60, следовательно, мы имеем дело с быстрым ростом киберпреступлений по отношению к 

деятельности данной организации.[14] Среди основных целей злоумышленников 

выделяются две основные: 1) полная компрометация инфраструктуры информационных 

технологий и 2) кража конфиденциальной информации, причем подобные действия 

осуществляются в интересах иностранных государств.[15]  

В таких случаях следует говорить о так называемой психологической войне, 

целью которой является осуществление комплекса действий, направленных на подрыв 

авторитета руководителя государства и массовое давление на общественное мнение. 

Примером информационной атаки служит также начавшаяся кампания в России по 

дискредитации парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре 2021 года. 

В связи с этим ассоциация, Независимый общественный мониторинг, опубликовала 

доклад под названием «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации 

будущих выборов». [16] В указанном документе подробно излагаются основные идеи 

относительно сущности информационной атаки. Ранее аналогичные атаки со стороны 

западных спецслужб были в отношении политических систем Киргизии и Белоруссии. 

Среди основных методов осуществления информационного давления, на основе 

анализа подобных событий, следует выделить распространение информации о 

предсказуемости результатов выборов, отсутствии политической конкуренции в стране, 

массовые фальсификации и другие факторы. В общественном сознании прочно 

закрепляется идея о нелегитимности выборов и обвинения властей в фальсификации 

мнения избирателей. [17] 

На примере подобных историй мы понимаем, что угрозы информационной 

безопасности государства есть совокупность различных действий, которые могут 

привести к нарушению информационной безопасности государства. [18] 

Экспертным сообществом отмечается, что происходящая в мире цифровизация 

также непреднамеренно усиливает риски безопасности и порождает новые, в том числе 

цифровые платформы становятся выгодной площадкой для деятельности 

террористических организаций. [19]  

Политические и террористические действия, осуществляемые через глобальные 

сети, оказывают существенное влияние на отношения между государствами, между 

властью и гражданами, внутри общества, что способно порождать новые проблемы, как на 

межличностном, так и на межгосударственном уровне. Более того, следует признать, что 

развитие информационных технологий в условиях глобализации, а именно 

распространение Интернета ведет к развитию негативных явлений, которые в 

совокупности направлены на дестабилизацию общества и снижение общего уровня 

безопасности. [20] 
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Разработка интеллектуальных сервисов информационного портала предназначена 

для организации механизма привлечения клиентов к контенту портала. Применение 

технологий классификации и кластеризации позволит сформировать целевые кластеры 

пользователей, а также определить ключевые параметры указанных кластеров. Профиль 

пользователя, построенный на основе изучения метаданных клиентов, является основой 

для разработки эффективных маркетинговых и торговых интеллектуальных сервисов. 

Ключевые слова: интеллектуальные сервисы, информационный портал, 

классификация, кластеризация, профиль пользователя, метаданные, региональный портал. 

 

Разработка информационного портала «Кавказские Минеральные Воды» 

необходима для организации понятной системы представления релевантного 

тематического контента в сети Интернет. Ядром системы является каталог предприятий и 

организаций Кавказских Минеральных Вод. Необходимо реализовать возможность 

краткого информирования о продуктах и услугах этих предприятий. Такая задача требует 

решения ряда сопутствующих проблем. Будем действовать последовательно в 

соответствии с классическими принципами системной инженерии. 

Первое, что необходимо определить: цель функционирования системы и границы 

системы. Цель, как и обычно, заключается в эффективности бизнес-процессов, которые 

будут представлены в системе. Такими бизнес-процессами являются в самых общих 

чертах продажа продуктов и услуг, информирование о наличии продуктов и услуг, 

исследование поведения пользователей портала. Попробуем определить самую значимую 

цель как эффективное предоставление релевантного контента о продуктах и услугах 

предприятий и организаций Кавказских Минеральных Вод. Цель определяет границы 

рассматриваемой системы. Это географическая локализация (Кавказские Минеральные 

Воды), состав контента (продукты и услуги предприятий), функциональность 

(информация, элементы систем класса B2C, B2B, CRM, личный кабинет предприятия, 

анализ профиля пользователя, кластеризация пользователей). 

Важным с точки зрения принципов классического системного инжиниринга 

является также определение «держателя проблемы» (стейкхолдера) и его намерений. 

Коммерциализация такого ресурса может быть реализована путем продажи подписки 

предприятий и организаций на сервис «Личный кабинет». Таким образом, некое 

абстрактное предприятие можно рассматривать как условного стейкхолдера. Намерения 

предприятия, которое приобретает подписку на сервис «Личный кабинет», понятны: 

предприятию необходимо, чтобы о его продуктах и услугах  знали, ему необходимо 
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привлечь покупателей и организовать сам процесс взаимодействия пользователя с его 

продукцией (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Прототип портала КМВ. Отдых 

На рисунке представлена одна из страниц прототипа информационного портала 

«Кавказские Минеральные Воды». Рисунок иллюстрирует классический, 

полнофункциональный подход к представлению каталога продуктов и услуг предприятия. 

Этот подход будет пересмотрен в пользу более краткого, интуитивно понятного описания 

контента. Больше картинок, меньше слов. Максимум эффекта при минимуме 

функционала. Предлагаемая структура нового информационного портала представлена на 

рисунке 2. 

Реализовать актуальную версию информационного портала Кавказские 

Минеральные Воды поможет разработка системы интеллектуальных сервисов, 

позволяющих анализировать профиль пользователя и выстраивать контент и 

функциональность портала в соответствии с предпочтениями потребителей информации. 

Необходимо разработать алгоритм кластеризации потребителей информации, определить 

характеристики кластеров, значимые для достижения максимальной эффективности 

функционирования портала, повторять эти два действия в режиме цикла до перехода к 

новой версии системы. 

 
Рисунок 2 - Структура интерфейса системы «Портал КМВ» 

16

Выставочный зал «Вернисаж»
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На данном этапе предлагается проводить изучение поведения пользователей с 

применением трех вариантов Личного кабинета: ЛК Базовый «Стандарт», ЛК 

расширенный «Каталог» и ЛК премиальный «Сайт», как показано в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 - ЛК информационной системы «Портал КМВ». Контент 

 ЛК базовый 

«Стандарт» 

ЛК расширенный 

«Каталог» 

ЛК премиальный 

«Сайт» 

Контент наименование 

предприятия 

наименование 

предприятия 

наименование 

предприятия 

 локализация 

класс (санаторий, 

еда и другие 

виды) 

локализация 

класс (санаторий, 

еда и другие виды) 

локализация 

класс (санаторий, 

еда и другие виды) 

  каталог 

продуктов/услуг 

корзина/доставка 

каталог 

продуктов/услуг 

корзина/доставка 

   профиль 

пользователя 

 

Ничего нового в обычном функционале маркетплейса с этническими и 

туристическими оттенками нет. Новой является попытка определять структуру каталога 

портала, каталога предприятий, каталога продуктов на основе анализа поведения 

различных групп пользователей. Возникает вопрос о критериях оценки. На этот вопрос 

сделана попытка ответить в графе KPI таблицы 3. В таблицах 1-3 показано, как может 

быть сформирован личный кабинет (ЛК) портала. Личный кабинет устроен таким 

образом, чтобы предприятия и организации, информация которых размещается на сайте, 

смогли самостоятельно добавлять и редактировать данные о товарах и услугах. 

Функциональность, как и контент, определяются системой интеллектуальных сервисов 

портала. Контент отражает результаты изучения параметров целевого кластера 

пользователей. Функциональность, несмотря на то, что наименования функций выглядят 

традиционно, разрабатывается с применением интеллектуальных алгоритмов, 

позволяющих привлечь пользователей к изучению контента и покупкам. 

 

Таблица 2. ЛК системы «Портал КМВ». Функционал 

 ЛК базовый 

«Стандарт» 

ЛК расширенный 

«Каталог» 

ЛК премиальный 

«Сайт» 

Функционал картинка 

расписание 

карта 

картинка 

расписание 

карта 

картинка 

расписание 

карта 

  каталог: 

поиск/выборка 

корзина/доставка: 

комплектация, 

оплата, передача 

доставке 

каталог: 

поиск/выборка 

корзина/доставка: 

комплектация, 

оплата, передача 

доставке 

   профиль 

пользователя: 

аналитика,  

кластеризация 

рекомендации 
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В таблицах 1-3 показано, каким образом в системе интеллектуальных сервисов 

реализованы особенности представления контента и функциональность конфигураций 

ЛК.  Функциональность по мере перехода к более высоким версиям ЛК расширяется, что 

позволяет выполнять более точную оценку работы портала. Такая оценка выполняется на 

основе системы KPI. Таким образом, система KPI дает возможность настройки работы 

сервисов на эффективное взаимодействие с пользователями.  

Каждой конфигурации портала соответствует своя система KPI. Это объясняется 

отчасти расширением количества контента и, соответственно расширением объема 

метаданных, которые анализируются для улучшения работы портала. Также на изменение 

системы KPI при переходе от конфигурации ЛК базовый «Стандарт» к конфигурации ЛК 

расширенный «Каталог» и выше, к конфигурации ЛК премиальный «Сайт» влияет 

изменение предлагаемой функциональности. Для того, чтобы оценивать расширенный 

спектр функций, необходимы новые KPI. 

 

Таблица 3. ЛК информационной системы «Портал КМВ». KPI 

 ЛК базовый 

«Стандарт» 

ЛК расширенный 

«Каталог» 

ЛК премиальный 

«Сайт» 

KPI количество 

просмотров 

редактирование 

от предприятия 

количество 

просмотров 

редактирование от 

предприятия 

количество 

просмотров 

редактирование от 

предприятия 

  количество покупок 

время просмотра 

каталога 

количество покупок 

время просмотра 

каталога 

   параметры 

кластеров 

целевые KPI 

Обратная 

связь 

блогеры блогеры 

отзывы 

пользователей 

блогеры 

отзывы 

пользователей 

интерактивный 

режим апгрейда 

 

Покажем, как могут применяться предлагаемые интеллектуальные сервисы, на 

примере элемента портала «Санаторий». Классический вариант представления контента 

«Санаторий» показан на рисунке 3. Такой интерфейс не является актуальным хотя бы по 

той причине, что персональные компьютеры используются пользователями реже, чем 

смартфоны, а на экране смартфона можно рассмотреть минимум элементов. Таким 

образом, необходимо выбрать минимальной количество параметров, которые при этом 

будут достаточно  информативно представлять информацию о санатории. 

Каким должен быть такой набор данных, будет ясно после внедрения прототипа и 

тестирования его работы. Для того, чтобы определиться с первоначальным 

представлением информации о санаториях, мы решили воспользоваться 

Унифицированной анкетой. Также сделано предположение, что в небольшом регионе с 

большим количеством санаториев разной направленности наиболее информативным 

будет параметр «Профиль санатория». 

Можно работать с конфигурацией ЛК базовый «Стандарт», достаточно к 

стандартному описанию добавить Профиль. Далее необходимо тестировать работу 

системы, это позволит определить те параметры, которые необходимо добавить для 

создания краткого и релевантного каталога по услугам санатория. 
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Рисунок 3. Санатории КМВ. Классический вариант представления контента 

 

Контент, представленный на рисунке 3, является результатом работы с 

унифицированной анкетой санатория. Такой контент хорошо структурирован, но это 

представление данных не подходит для экрана смартфона. 

Сделаем краткие выводы. Разработка информационного портала «Кавказские 

Минеральные Воды» требует работы по структурированию контента региональной 

направленности. И структура контента, и функциональность портала определяется 

результатами работы системы интеллектуальных сервисов. Построение профиля 

пользователя и анализ системы KPI позволит настроить работу портала с целью наиболее 

эффективной работы с пользователями. 
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В городах современного Ставрополья сохранилось множество архитектурных 

памятников исследуемого периода. Часть из них включена в перечень объектов 

культурного наследия, другая часть утратила свою уникальную архитектурную 

привлекательность. На внешний вид частных и общественных построек чаще всего 

накладывали отпечаток социальный статус, профессиональная принадлежность хозяев, 

порой, приверженность властей и владельцев конкретным архитектурным 

направлениям. Чаще всего эта приверженность формировалась на основе модных для 

того времени тенденций в развитии зодчества за рубежом и в столичных городах, 

желания не отставать от внедрения новых форм и идей на своей территории. 

Ключевые слова: Городское строительство, Городовое положение, 

капиталистические отношения, местное самоуправление, провинциальные города, 

уездные центры. 

 

Российское географическое пространство опирается на каркас из регионов. 

Формирование этого пространства происходило постепенно, по мере включения регионов 

в состав Российской империи. В процессе присоединения и освоения Предкавказского 

региона на Ставрополье была создана разветвленная система материальных объектов, 

изначально предназначенных для контингента российских войск на Кавказе. Однако 

функции этой инфраструктуры оказались гораздо шире. Именно она стала основой для 

мирной жизни региона, возникновения и строительства городов. 
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Во время Кавказской войны 1817-1864 гг. Ставрополь являлся военным центром 

региона, поэтому этот период стал неотъемлемой частью его истории. Здесь проходили 

службу многие видные военачальники русской армии, военное значение города 

сохранялось некоторое время и после примирения Кавказа. В современном Ставрополе 

осталось большое множество административно-хозяйственных зданий, культовых 

сооружений, торгово-промышленных и культурно-зрелищных объектов, которые несут на 

себе отпечатки военного прошлого.  

Большое влияние на развитие городской архитектуры Ставропольской губернии 

оказало правительственное решение от 8 августа 1858 года о нормировании строительных 

работ. Это решение предписывало инициаторам строительства и подрядным 

организациям использовать исключительно «несгораемые материалы, такие как, кирпич, 

плита бутовая цокольная, карнизная спусковая и для ступеней, железо связное и листовое, 

песок, известь и прочее. При этом в документе особо подчеркивалось, что «необходимо 

подробно исчислять материалы, из коего составлено здание, то есть количество и цена 

каждого материала особо и неприлично назначали бы срок оценки, о чем предписать и 

ставропольский градский полицейский, чтобы чиновники и оценщики, назначенные для 

описи и оценки зданий, закладываемых в Приказ, в точности исполнения, изложенные 

выше правила, и означали оценки срока, на который должно быть выдано свидетельство». 

В середине XIX века на Северном Кавказе появилась первая мужская гимназия, 

публичная библиотека, вышла первая местная газета – «Ставропольские губернские 

ведомости». Со временем в Ставрополе открылись пансион благородных девиц, женское 

училище Святой Александры, подготовительное отделение для мальчиков-горцев при 

мужской гимназии. На базе преподавателей и выпускников гимназии формировалась 

местная городская, в том числе национальная интеллигенция горских народов Северного 

Кавказа.  

Между тем в Ставрополе продолжалось интенсивное гражданское строительство 

объектов городской архитектуры, которое ранее сдерживалось специфичностью, 

строгостью и ограниченностью крепостной планировки. В начале второй половины XIX 

столетия появилась новая плеяда талантливых архитекторов, которые жаждали 

реализовать свои идеи. Одним из ее ярких представителей являлся П.Г. Воскресенский, 

выпускник Императорской академии художеств. Весомый вклад в развитие самобытной 

архитектуры городов Ставропольской губернии внесли также П.К. Никифоров, Г.Ф. 

Прокопец и многие другие. 

Во второй половине  XIX века Ставропольская губерния развивалась в направлении 

увеличения доли промышленного производства в общем объеме государственного 

валового продукта. Регион постепенно, но уверенно переходил на путь 

агропромышленного развития. Эта устойчивая тенденция обусловила дальнейшее 

развитие городов и в первую очередь губернского центра. В процессе его благоустройства 

основное внимание уделялось центральным городским районам, на территории которых 

располагались основные объекты жизнеобеспечения, административно-правовые и 

хозяйственные институты, торговые центры, ярмарочные площадки, парковые зоны. 

Сфера услуг расширялась за счет открытия новых магазинов, предприятий бытового 

обслуживания. Рядом с ними вырастали роскошные частные особняки местной знати, 

представителей чиновничества предпринимателей, отставных офицеров. 

Преобразовывалась и административная часть города, в архитектурном смысле она 

стремилась расстаться с наследием военного прошлого и доминировавшего в то время 

классицизма и нередко сразу же, минуя переходный этап, обустроить свои здания в стиле 

модерна. Такая поспешная трансформация небольшого приграничного городка в крупный 

губернский город объясняется, прежде всего, ростом промышленного и 

производственного потенциала, изменением структуры городского населения, 

зарождением собственной интеллигенции, не скрывавшей своего стремления продолжать 

развитие и движение вперед в избранном социально-экономическом направлении. Об 
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этом свидетельствуют архивные источники. По состоянию на 1870 год в городе 

функционировало несколько десятков промышленных предприятий. 

Сложившаяся к тому времени градостроительная ситуация по-прежнему оказывала 

влияние на формирование особенностей архитектурного облика города. Характерная для 

эпохи классицизма взаимозависимость архитектуры зданий и тенденций городского 

строительства вовсе не стала пережитком прошлого, хотя в новых условиях 

градостроительная политика сильнее оказывала влияние на архитектурные особенности 

новостроек, а не наоборот. Это касалось большей части зданий и сооружений, 

появившихся во второй половине XIX столетия. Их композиционное построение, 

внешний облик и даже архитектурный декор определялись в зависимости от 

инфраструктуры городского пространства. Такая резкая перемена стала возможной 

вследствие выхода градостроительной практики из-под государственной опеки. Причем, 

проекты не только отдельных зданий, но и целых городских районов разрабатывались с 

учетом интересов и пожеланий индивидуальных застройщиков и частных заказчиков. При 

этом государство практически полностью утратило контроль над строительной 

индустрией не только в городах центральной России, но и в провинции. 

До 1864 года архитектурно-строительная сфера являлась неотъемлемой частью 

государственного управления. Строительство административных, общественных зданий и 

других архитектурных объектов в губерниях осуществлялось под контролем 

государственных инстанций. После реформы гражданской строительной части объекты, 

возводимые на средства из городской казны, общественных и сословных организаций, 

отошли к ведению общественности, а казенное строительство – сначала к Министерству 

внутренних дел, а затем – к отраслевым ведомствам. 

При этом большая часть городских участков оказалась в собственности частных 

лиц, и в случае необходимости местным властям приходилось выкупать эти участки для 

своих нужд. Такое положение дел непременно отразилось на архитектурном облике 

провинциальных городов, в том числе и губернского центра Ставрополья. 

 Изменения претерпели городское пространство, планировка улиц и площадей, 

структура и конфигурация зданий. Прежде всего, усилилась плотность застройки, в 

отличие от классического подхода к обустройству городов, свободные пространства 

внутри сетки кварталов заполнялись строениями различной функциональности, в том 

числе и жилыми домами. За счет этого существенно сокращались дворовые территории, 

стали нередкими случаи, когда эти территории относились к нескольким домам. 

Достаточно часто архитекторам приходилось решать сложную задачу с тем, чтобы 

выбрать максимально удобное расположение и конфигурацию здания на участках 

неправильной формы. В других регионах России, особенно в городах с небогатым фондом 

свободных участков под строительство, эта проблема возникла еще раньше. Следствием 

этой проблемы стало появление в архитектуре исследуемого периода строений с тупыми и 

закругленными углами, с помощью которых соблюдалась конфигурация участка, и не 

допускался выход за его границы. 

Таким образом, в городе сложилась особая объемно-пространственная практика 

застройки городской территории, которая стимулировала интенсивность строительства и 

значительно ускорила адаптацию в регионе архитектурного стиля эклектики. 
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В статье анализируется стандарты обслуживания в гостиничном предприятии. 

Стандарты обслуживания в гостиничном предприятии – это набор правил и 

рекомендаций, устанавливающих качество обслуживания, которое ожидает от 

гостиницы каждый ее клиент. Каждый гость хочет чувствовать себя комфортно и в 

безопасности, получать внимание и заботу со стороны персонала, а также получать 

качественные услуги. 

Ключевые слова: стандарты обслуживания, гостиничное предприятие, качество, 

предоставление услуг. 

 

Гостиничная индустрия является неотъемлемой частью востребованной сферы 

услуг, которая является одним из наиболее важных и перспективных направлений в 

современной глобальной экономике. 

В настоящее время наблюдается значительное расширение сектора услуг, а также 

значительные изменения на потребительском рынке. Конкурентоспособность 

гостиничных компаний стала напрямую зависеть от качества предоставляемых услуг по 

определенной цене, удовлетворяющей клиента.  

Подход гостей отелей к качеству обслуживания становится все более жестким, и 

mailto:impir@mail.ru
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поэтому возрастает важность оптимизации и стандартизации бизнес-процессов, которые 

происходят в гостиничной индустрии. До сих пор большинство отелей России 

практически не имели действующего стандарта качественного обслуживания, создавалась 

неоднозначная картина.  

Следует понимать, что независимо от количества гостиничных номеров и 

количества сотрудников генеральному менеджеру, директору или менеджеру отеля 

практически невозможно каждый день детально изучать работу каждого персонала – 

просто потому, что от него зависит все, а также стратегическое управление и отношения с 

владельцами, и взаимодействие с банками, и коммунальные услуги, и тысяча других не 

менее важных вопросов. 

Лояльность к бренду культивируется, когда руководство и персонал разделяют 

приверженность исключительному обслуживанию клиентов. Достижение 

удовлетворенности клиентов в гостиничном бизнесе требует готовности двигаться вперед. 

Новые менеджеры должны иметь реалистичное представление о требованиях к работе, 

которые могут включать сверхурочную работу, смену работы, кадровые проблемы и 

конкурентные приоритеты. 

Процесс обслуживания начинается с проверки и заканчивается проверкой, 

поэтому это цикл последовательных повторяющихся действий. Также важно рассмотреть 

конкретные дополнения для клиентов, прежде чем они прибудут в отель [1]. 

Это универсальный набор услуг, которые должны быть предоставлены клиенту в 

любое время. Каждая услуга имеет ряд требований и правил, которые необходимо 

соблюдать для повышения лояльности клиентов и, следовательно, могут привести к 

увеличению прибыли. 

Список услуг может отличаться, но основные шаги всегда выполняются в 

определенной последовательности. 

В целом, предоставление услуг в отеле состоит из четырех этапов: 

1. Время до прибытия в отель (бронирование номера в отеле, предоплата). 

2. Прибытие в отель, регистрация и заселение нового клиента в номер. 

3. Предоставление клиенту услуг во время пребывания в отеле. 

4. Выезд, включая окончательную оплату. 

Гостиничный бизнес, как и любой вид предпринимательской деятельности, 

регламентируется нормативно-правовыми документами, в том числе и многочисленными 

стандартами. Для повышения качества обслуживания гостей и улучшения эффективности 

работы персонала гостиничные предприятия разрабатывают собственные стандарты 

обслуживания.  

Обслуживание в гостинице является одним из главных факторов, определяющих 

удовлетворение гостей и привлекательность гостиничного предприятия. Ниже 

представлены основные стандарты обслуживания в гостиничном предприятии. 

1. Доброжелательность и профессионализм персонала. Каждый сотрудник должен 

быть вежливым, дружелюбным и компетентным. Он должен знать все о гостиничном 

предприятии и предоставляемых услугах, а также уметь помочь гостю решить любую 

проблему. 

2. Оформление заявок. Гости должны иметь возможность оформить заявку на 

любую услугу или товар, используя телефон или Интернет. Заявки должны быть 

оформлены с высочайшим качеством, чтобы гости понимали, что их нужды важны и 

будут выполнены правильно и в срок. 

3. Регистрация в номере. Гости должны получить чистые и обустроенные номера 

с удобной мебелью и принадлежностями, а также чистые постельные принадлежности и 

полотенца. Номер должен быть максимально комфортным для гостя, чтобы он мог 

чувствовать себя как дома. 

4. Уборка номера. Услуги горничной, такие как уборка номера, замена белья и 

полотенец, должны проходить определенное количество раз в день, согласно 
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установленным правилам. Каждый гость должен чувствовать себя в номере комфортно и 

уютно. Персонал гостиницы должен следить за чистотой и порядком в номерах, регулярно 

заменять постельное белье и полотенца, обеспечивать наличие необходимых 

принадлежностей и выполнение всех требований гостей. 

5. Еда и напитки. Гости ожидают, что гостиничное предприятие будет 

предоставлять качественную еду и напитки, как в номерах, так и в общественных залах и 

ресторанах. Также при условии необходимости должны быть предоставлены диетические 

блюда и столы для мероприятий. 

6. Безопасность. Гости должны чувствовать себя в безопасности в гостиничном 

предприятии и находится в состоянии наслаждаться его удобствами. Для этого должны 

быть предоставлены безаварийные системы охраны, спасательные выходы и охраняемая 

стоянка. Персонал гостиницы должен обеспечивать безопасность гостей и своего 

имущества во всех общественных местах гостиницы. На ресепшн должна быть 

круглосуточно дежурная охрана. В номерах должны быть сейфы для хранения ценных 

вещей гостей. 

7. Интернет и техническая поддержка. Гости могут требовать доступа к 

беспроводному Интернету и другой технической поддержке в номере и в общественных 

местах. 

8.Дополнительные услуги Гостиничное предприятие должно предоставлять 

дополнительные услуги, такие как прачечная, услуга глажки, аренда автомобиля или 

трансфер, бассейн, сауна, фитнес-центр и т.д. 

Все эти стандарты обслуживания в гостиничном предприятии существуют для 

того, чтобы гости могли найти все, что им нужно, и получать удовольствие от пребывания 

в гостинице. Наличие этих стандартов позволяет гостиницам выполнять все свои 

обязательства перед гостями и сохранять высокое качество услуг и уровня сервиса. 

Они направлены на то, чтобы помочь персоналу иметь представления о его 

обязанностях. Данные стандарты имеют перечень процедур, которые необходимо 

выполнять для качественного обслуживания гостей. 

Первое впечатление – самое важное. Появление гостя в гостинице должно 

сопровождаться теплым и профессиональным приветствием от сотрудника ресепшн. Он 

должен быстро и вежливо провести регистрацию гостя и выдать ему все необходимые 

документы, включая ключ от номера. 

Стандартизация в гостиничной индустрии направлена на поддержание уровня 

качества и безопасности услуг, защиты прав потребителей. Стандартизация - это 

«деятельность по установлению норм, правил и требований в целях обеспечения 

безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и 

имущества потребителя» [2]. 

Клиенты отеля должны иметь возможность бронировать самые популярные 

услуги в номерах. В номере отеля должна быть и специальная табличка для установки 

телефона, а также для подвешивания на дверь, например: уберите номер, протрите обувь, 

просыпайтесь в определенное время, не мешайте 

Некоторые из наиболее популярных услуг часто включены в стоимость номера, 

например, завтрак, а остальные могут быть получены бесплатно или оплачены клиентом 

Все услуги должны предоставляться вовремя в зависимости от типа услуги, если 

она предоставляется немедленно, в определенное время или дату после оформления заказ, 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на уважение клиентов в отеле, является 

то, что заказы выполняются вовремя. поэтому, если отель предоставляет дополнительные 

услуги, очень важно разработать специальные меры по упрощению обслуживания. 

Успешная конструкция изучения персонала предприятия обеспечивает не только 

получение работниками новых знаний и навыков и высокую ступень профессионализма, 

но и решает ряд управленческих задач. К ним относятся: передача трудовых стандартов 

компании, стратегий развития, операционных технологий; поддержание позитивного 
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отношения к работе; формирование чувства приверженности компании; мотивация к 

дальнейшей работе. Сотрудники гостиницы должны обращаться к гостям по имени и 

фамилии, следить за своим этикетом и культурой общения, помогать гостям в решении 

всех вопросов и проблем. 

Методика обучения персонала гостиниц, как и любая другая сфера экономики, 

индустрия гостеприимства нуждается в определенной структуре и целостности, которые 

обеспечивали бы ее конкурентоспособность. Индустрия гостеприимства направлена на 

создание позитивной программы по привлечению туристов, отдыхающих, 

путешественников, а индустрия туризма связана с предоставлением услуг по отправлению 

туристов в различные страны или города [3].  

Отдельно следует рассмотреть такое понятие, как «гостеприимное поведение». 

Оно требует особого внимания, поскольку этому нельзя в полной мере научиться, 

несмотря на то, что проводятся различные обучающие программы для персонала.  

Гостеприимство трудно включить в обучающие программы, но, тем не менее, 

персонал должен научиться правильно, обращаться с клиентами, ведь сфера туризма 

чрезвычайно зависит от человеческого фактора. Надлежащее обучение дает служащему 

навыки, необходимые для создания условий, при которых появляется гостеприимство [4]. 

Несмотря на то гостиница не меняет своих стандартов из-за всевозможных 

категорий клиентов, сервис VIP-клиентов запрашивает особенного интереса. Весьма 

немаловажные люди - это политические лидеры, бизнесмены, популярные художники или 

иные авторитетные люди. Стабильные покупатели, которые дают гостинице 

колоссальный заработок, с момента могут перейти в группу VIP. Требования к 

значительному качеству обслуживания, наиболее дорогостоящим вспомогательным 

услугам, а также существенной платежеспособности представлены общими для этой 

группы клиентов. 

В организациях гостеприимства ключевой вопрос – что именно возможный 

клиент относит к качеству. Таким образом, при определении термина «качество» упор 

делается на личности гостя [5]. 

Как правило, самый высокий уровень сервиса и качество обслуживания клиентов 

обеспечивается в гостиничных организациях, которые входят в определенные 

гостиничные сети. Гостиничные сети включают группы отелей, которые ведут 

коллективный бизнес и находятся под единым контролем руководства. 

Стандарты разработаны для определения минимально необходимых требований, 

касающихся надежности, безопасности и качества любого продукта или услуги. Были 

рассмотрены нормативные документы по стандартизации, основные объекты и цели 

стандартизации. Акцент делается на эволюции и подходах к классификации в отеле 

бизнес. 
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Бактериологическое оружие – это особый вид оружия массового поражения, 
который применяется на основе использования бактерий и их провиантов. Оно может 
быть представлено в виде ракет, бомб, снарядов и другой быстрой артиллерией. 

Российское государство в период СССР в 1950 - 1960 гг. обращая внимание на 
дискуссии о всеобщем разоружении выступило с предложением ликвидации химического 
и биологического оружия, и учреждения органа способного контролировать данный 
процесс на мировом уровне. В 1959 году на Генассамблее ООН было принято решение о 
проведении контроля по разоружению стран и дружественных государств [1]. 

Позиция СССР и сторонников повлияла на ход конференции и итогом стало 
принятие резолюцией 2826 Генассамблеи ООН от 16 декабря 1971 г. конечного текса 
Конвенции о запрещение накопления, разработки и изготовления бактериологического 
оружия и об их уничтожении. Хотя данные положения рассматривались еще в период 

Первой Мировой войны, но текст был принят после Второй Мировой войны, 
повлиявшей на всю историю человечества. 

Причин принятия Конвенции 1972 года множество, но одной из них являются 
события в Японии. В период Второй Мировой Войны была создана Квантунская армия, 
которая производила и применяла биологическое оружие на живых людях. 

Территория данной армии составляла приблизительно двадцать квадратных 
километров. По-другому эту армию называли – Отряд No731, который включал в себя 
3000 сотрудников. В данном месте создавали бактериологическое оружие, но самым 
жестоким являлось испытание его на живых людях. В частности, опытам подвергались 
местные жители, китайцы и граждане СССР. Изощрѐнность, с которой японские палачи 
издевались над «брѐвнами» (так называли подопытных), поражает воображение. Пленных 
привязывали к чему-нибудь и затем сбрасывали бомбы с сибирской язвой, и наблюдали за 
агонией жертв. По данным судебного разбирательства за весь период существования 
Отряда No731 было испытано около 50 видов вирусов [3]. 

После установления фактов применения бактериологического оружия над 
людьми, позиция СССР значительно ужесточилась и именно это привело к дальнейшей 
политики государства в данной сфере. Но, к сожалению, многие государства не 
откликнулись и создание международно-правового механизма контроля по разоружению 
пришлось отложить. 

В связи с Хабаровским процессом в 1949 г., на котором были вынесены 
приговоры японским палачам, позиция СССР в запрещение бактериологического оружия 
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ужесточилась. Страна Советского союза обратилась с предложением о механизме 
контроля данной ситуации, но не нашли отклика от иностранных коллег. 

На территории СССР и дальше Российской Федерации не допускается разработка 
и применение бактериологического оружия по положениям Конвенции. Вследствие 
установленного запрета в феврале 1992 г. был создан Комитет по конвенциальным 
проблемам химического и биологического оружия при Президенте РФ. Российская 
Федерация, как правопреемник СССР, является государством - участником конвенции и 
несет обязательства по еѐ добросовестному соблюдению, что подтверждается 
функционирующим Указом Президента РФ от 11 апреля 1992 г. No 390 «Об обеспечении 
исполнения интернациональных обязательств в области биологического оружия» [2]. 

В современной России в Уголовном Кодексе предусмотрена статья 355, в которой 
охватываются положения о разработке, производстве, накоплении химического, 
биологического или другого оружия массового поражения. Хотя норма предусмотренная 
только в отношении ранее обсужденной Конвенции отсутствует. За нарушение ст.355 
предусмотрена санкция в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. Несмотря на 
тяжесть преступления и его последствия, законодатель выделил именно этот способ 
наказания осужденных. Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, в статье 42 
закрепляет право граждан на благоприятную окружающую среду, с чем неразрывно 
связывается обязательство по запрещению бактериологического оружия. Применение 
последнего нарушало бы конституционное право человека и гражданина [3]. 

Постпред при ООН Василий Небензя сделал более кардинальное заявление на 
заседании Совбеза ООН, обвинив Киев и Вашингтон в нарушении положений Конвенции 
1971 г.: «Речь идет не просто о нарушении Украиной и США конвенции о запрещении 
биологического и токсинного оружия. Речь идет о том, что находятся все новые 
свидетельства того, что в центре Восточной Европы вплоть до последнего момента велась 
опасная военнобиологическая деятельность, последствия которой в любой момент могли 
«выплеснуться» за пределы этой страны и даже региона». 

В настоящее время дискуссия о международной опасности бактериологического 
оружия достигла своего «пика», о чем можно сделать вывод не только из заявления 
Василия Небензи, но и того факта, что 27 октября 2022 года Совет Федерации принял на 
пленарном заседании 2 ноября проект обращения Федерального собрания РФ к 
парламентам стран мира, в котором российские законодатели призывают мировое 
сообщество принять меры по укреплению режима Конвенции 1971. Константин Косачев 
пояснил почему необходимо создать международно-контрольный орган в данной области. 

Таким образом, Россия активно участвует в международно-правовом 
сотрудничестве по запрещению бактериологического оружия и принимает все 
необходимые меры для обеспечения биологической безопасности как на национальном, 
так и на международном уровне. Кроме того, Россия активно работает в рамках 
Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая занимается контролем 
за производством, хранением и использованием химического оружия. ОЗХО также 
занимается вопросами биологической безопасности и борьбы с биотерроризмом. 
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В статье рассматриваются проблемы управления водными ресурсами. Автор 

рассматривает геополитическое соперничество в регионе, позицию России, 

использование международного опыта в разрешении водных проблем. Подвергнут 

анализу комплекс проблем, приведших к нынешнему конфликтному состоянию в 

Центральной Азии. Выделяется политическая составляющая проблемы наряду с 

экономической, экологической, демографической и т.д. 

Ключевые слова: водная политика, водные ресурсы, квотирование водных 

ресурсов, национальные элиты, модернизация, политическая воля.  

 

Российская Федерация в 90-е годы XX века не проявляла особого интереса к 

Центральной Азии, но с (началом нового тысячелетия снова заявила, что рассматривает 

этот регион как зону своего политического и экономического влияния и в то же время как 

зону особых интересов в сфере безопасности - безопасности в смысле стабильности 

государств. Очевидно, что при этом возникают аналогичные конфликты между 

экономическими и политическими интересами, как и в случае с Евросоюзом.  

Россия не имеет программ по Центральной Азии, сравнимых с инициативами ЕС, 

поэтому российскую позицию по вопросам распределения водных ресурсов бывает 

труднее понять. По словам директора Отдела СНГ российского МИД Максима Пешкова, 

Российская Федерация стремится к решению существующих проблем в соответствии с 

международным правом и общепризнанными нормами в интересах соответствующих 

государств и, исходя из этого, готова вести переговоры и делать конкретные предложения. 

Целью является выработка долгосрочных соглашений об использовании водных ресурсов 

и введении квот на отбор воды и поставки электроэнергии, а также санкций за нарушение 

договоров. Как будут заключаться такие соглашения: между двумя, тремя или всеми 

пятью центрально-азиатскими государствами, не имеет для России решающею значения, 

главное, чтобы их признавали и соблюдали. Российская Федерация поддерживает идею 

проведения международных экспертиз по оценке возможных последствий осуществления 

крупных гидротехнических проектов, сосредотачивая при этом свои усилия на создании 

международной организации, которая должна регулировать отношения между сторонами, 

и участии в гидроэнергетических проектах, способных удовлетворить потребности 

государств верхнею и нижнего течения рек[1]. Российские подходы к разрешению 

конфликтов из-за водных ресурсов, таким образом, во многом совпадают с подходами ЕС, 

но цели не столь масштабны. Кроме того, энергетические интересы России противоречат 

интересам ЕС, а также богатых энергоносителями центрально-азиатских государств: 

Россия хотела бы, конечно, сохранить практически монопольный доступ к 

месторождениям нефти и природного газа в Центральной Азии[2]. 

Государства Центральной Азии, в целом, признают особую роль России. Что же 

касается ее позитивной или негативной оценки, то она зависит не столько от конкретных 

проблем, сколько от общей политической позиции того или иного государства. 

Киргизстан и  Таджикистан, в принципе, видят в России нечто вроде государства-

протектора, хотя и выступают в отдельных случаях против РФ. Позиция Узбекистана по 

отношению к России подвержена сильным колебаниям. У Казахстана хорошие отношения 

mailto:amirvelova@gmail.com


133 

с Россией. То, что оценки политических советников в конкретных случаях не всегда 

совпадают с этой базовой ориентацией, показывают два следующих примера.      

Большинство центрально-азиатских политиков и политологов, в целом, 

приветствуют поддержку извне, многие считают, что Центральная Азия сама, без 

внешнего медиатора не сможет справиться с проблемами распределения водных ресурсов 

Разногласия начинаются тогда, когда внешняя поддержка становится вмешательством во 

внутренние дела.  

Представители политики и науки центрально-азиатских государств испытывают 

по отношению к международному участию такое же недоверие, как и по отношении.) к 

своим центрально-азиатским соседям. Это в равной мере относится и к ЕС, и к 

российским инициативам, что затрудняет любое внешнее посредничество. 

Но при этом вероятность того, что государства Центральной Азии сами разрешат 

свои конфликты, связанные с распределением водных ресурсов, постоянно снижается. 

Иранское участие в строительстве Рогунской ГЭС расширяется, Китай тоже будет играть 

растущую роль в водной сфере, США будут также активнее влиять на распределение вод 

центрально-азиатских рек, что обусловлено их ролью в Афганистане. 22 февраля 2011 

года Комитет по международным отношениям Сената США в докладе о водных ресурсах 

в Афганистане и Пакистане подчеркнул их значение для региональной стабильности, 

потребовав, чтобы США в своей внешней политике в большей мере учитывали влияние 

водных проблем на соседние страны (т.е. на страны Центральной Азии). Геополитические 

интересы России требуют более внятного вмешательства в эту борьбу по водной 

проблематике.  

Практически все наблюдатели сообщают, что центрально-азиатские, в том числе 

узбекские и таджикские, эксперты по водным ресурсам, представляющие науку и 

административные органы, не только разговаривают друг с другом, но и подтверждают 

необходимость сотрудничества готовы предложить конкретные решения[3]. Совершенно 

очевидно, что проблема состоит не в сложности или даже неразрешимости технических 

вопросов, а в недостатке политической воли руководства центрально-азиатских 

государств при решении водной проблемы в целом, а также воли к любому иному 

региональному сотрудничеству. Чем это объяснить? 

Во-первых, большое значение имеет тот факт, что все центрально-азиатские 

государства - это молодые государства. Для их руководства характерна типичная 

тенденция — ставить во главу угла национальные интересы, уделяя при этом гораздо 

меньше внимания региональным или международным аспектам. Для них очень важны 

демонстрация силы, международное внимание и имидж. Членство в международных 

организациях или заключение договоров значимы не по содержательным соображениям, а 

из-за внешнего эффекта, так что их выполнение не столь важно. Свои недавно обретенные 

суверенные права молодое государство не хочет ограничивать международными 

договоренностями, даже если они приносят политические выгоды. Аналогичны причины 

стремления к автаркии (при снабжении водой, энергией и продуктами питания) - даже 

если народнохозяйственные потери от этого очевидны. 

Нынешние политические и экономические структуры во всех центрально-

азиатских республиках также несут большую долю ответственности за нерешенность 

водной проблемы. "То, что отсутствие надежной правовой базы и обусловленные этим 

коррупция, кумовство и т.п. затрудняют поиск решений, само собой разумеется. Что дает 

межгосударственное соглашение, если коррупция и отсутствие механизмов правового 

государства не позволяют его реализовать? Тесное — как правило, семейное - срастание 

политической и экономической элиты ведет к тому, что решения принимаются не 

обязательно в интересах государства, что значительную роль играют личные 

экономические выгоды. Тем более что существующие авторитарные режимы лишь в 

малой степени учитывают интересы населения. Очевидно, что при выработке решений 

значение имеют не только экономические аспекты, но и стремление к личной власти и 
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почестям. Огромное влияние и длительное пребывание у власти большинства президентов 

центрально-азиатских республик приводят к тому, что их, как известно, натянутые личные 

взаимоотношения негативно отражаются на отношениях между государствами. В этих 

условиях региональное сотрудничество становится иллюзорным, а вероятность того, что 

оно в ближайшее время начнется в сфере водных ресурсов, невелика. Тем более что за 

последние 20 лет - частью обоснованно, а зачастую безо всяких оснований - недоверие 

между государствами разрослось до огромных масштабов. Это привело к тому, что даже 

ситуации, когда возникает взаимная выгода, когда можно было бы в принципе стасовать 

обмен энергетических ресурсов зимой на сброс воды летом, не разрешаются к взаимной 

выгоде, а лишь множат взаимное недоверие. Напряженность доходит до того, что порой 

складывается впечатление, будто более веским аргументом является не собственная 

выгода, а ущерб, наносимый соседу. С другой стороны, напряженность и конкуренция 

между центрально-азиатскими государствами и их лидерами не только мешают 

налаживанию сотрудничества, но и способствуют сколачиванию единого фронта 

государств нижнего течения против государств верхнего течения рек, что позволяет 

сохранить мир в регионе. 

К наследию советской эпохи в Центральной Азии относятся не только границы, 

водохранилища и оросительные системы. Большое значение имеют также определенный 

опыт и ценностные ориентиры. Уже тогда между республиками существовала 

конкуренция, которая сохраняется до сих пор. Как уже говорилось, уже тогда 

сталкивались разные интересы, причем не только в сфере распределения водных ресурсов. 

Эти противоречия улаживала Москва, то есть урегулирование происходило, во-первых, 

извне, а не на местах, во-вторых, на неравноправной основе; в- третьих, не на основе 

согласия или поиска компромиссов, а в результате давления; в-четвертых, урегулирование 

не было прозрачным и, в-пятых, оно зачастую опиралось на неверные данные. Этот опыт 

объясняет не только глубокое недоверие по отношению к интересам других государств и 

предлагаемой ими помощи, а также полную неготовность к компромиссам, но и 

очевидную неспособность к региональному сотрудничеству. Характерно, что членами 

существующих евразийских союзов являются также Россия и Китай. 

Одним из существенных элементов советского наследия является также, конечно, 

отношение к воде как к бесплатному ресурсу, чем обусловлено расточительство, а также 

примат количества перед качеством - без должного внимания к эффективности и 

окружающей среде. В Центральной Азии говорят об экономном расходовании воды, но 

это звучит не очень убедительно. Ведь вместо реальной экономии снова выдвигается идея 

о переброске вод сибирских рек Оби и (Енисея в Центральную Азию. 

Не следует также забывать, что принципиальное урегулирование проблемы 

водных ресурсов не может состоять только в соглашениях о распределении воды и 

энергии. Они должны сочетаться с огромным комплексом реформ, которые развивали бы 

рыночную экономику, регулировали бы земельные отношения и т.д.
 
Важность и 

комплексный характер данного предмета эксперты считают одной из причин того, почему 

авторитарные руководители центрально-азиатских государств боятся выходить на 

окончательные решения и подписывать договоры. 

Всеми этими факторами, тесно связанными с конкретными конфликтами 

интересов в сфере водных ресурсов, можно объяснить, почему взаимовыгодные варианты 

решений, подходы к которым всем давно известны, не привели к выработке 

удовлетворяющего всех договора. Наоборот, конфликты между центрально-азиатскими 

государствами обострились. Конфликты из-за водных ресурсов - это лишь внешнее 

проявление более глубоких проблем. Эти конфликты не только еще более ухудшили и так 

непростые отношения между государствами региона[4], но и превратились в 

нарастающую проблему. 

Таким образом, проблема водных ресурсов в Центральной Азии не является, в 

принципе, неразрешимой, но сейчас и в ближайшем будущем - по крайней мере, пока 
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этими государствами руководят элиты, сформировавшиеся в советскую эпоху, - вряд ли 

можно ожидать всеобъемлющего регионального решения. Прежде всего, потому, что 

водную проблему нельзя решить на уровне водной политики. Это возможно лишь на 

основе глубоких политических, общественных и экономических перемен. Это значит, что 

потребуется гораздо больше времени и терпения, чем предполагалось до сих пор, и что 

международное сообщество, возможно, добьется большего успеха, если пересмотрит свои 

масштабные планы, сформулировав более скромные и реальные цели. 

Хотя нет никакого сомнения в том, что разрешение конфликтов, связанных с 

распределением воды, невозможно без регионального сотрудничества, следует исходить - 

пока климат межгосударственных отношений не изменится – из следующих принципов: 

лучше локальный или двухсторонний, ограниченный в своем действии, но реально 

работающий договор, чем никакого договора или обще региональный договор, который 

никем не соблюдается. В то же время следует, конечно, продолжать оказание технической 

помощи на национальном и прежде всего на местном уровне: необходимо проводить 

модернизацию гидротехнических сооружений и тем самым повышать эффективность 

водопользования; устанавливать новые, надежные измерительные приборы, показания 

которых впоследствии, возможно, станут вкладом в укрепление доверия между 

государствами; надо проводить институциональные реформы национального или 

локального управления водными ресурсами. Все эти программы объединяет то, что они 

стоят больших денег, которых у заинтересованных государств нет в наличии или которые 

не предоставляются их руководством. 

Итак, возможности западных участников в деле мирного урегулирования водной 

проблемы в Центральной Азии очень ограничены. Здесь следует ориентироваться на 

отдаленную перспективу, тем более что дальнейшие тенденции в решении проблемы 

распределения водных ресурсов не только связаны с политикой, но и сильно зависят от 

динамики мировых цен на энергию и хлопок. В конечном счете, остается надеяться на то, 

что вопрос распределения водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии будет 

решен самими центрально-азиатскими государствами. 
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В данной статье освещается вопрос, касающийся факторов и причин 

формирования экстремизма на Северном Кавказе, так как он является самым сложном в 

этническом и конфессиональном отношении регионом Российской Федерации. 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, Северный Кавказ, религиозно-

политические организации, террористический акт. 

 

Экстремизм – это приверженность к крайним и радикальным взглядам, методам 

действий. История показывает, что экстремизм, как выражение крайних взглядов и 

установок, обладает способностью проникать во все сферы общественной жизни. В 

последнее время экстремизм становится все более масштабным, многоликим по 

преследуемым целям и видам проявления. Среди политических экстремистских действий 

можно отметить провокацию массовых беспорядков, террористические акты. Существует 

множество видов экстремизма. В зависимости от степени выраженности и осознанности 

экстремистской деятельности выделяют: бытовой, ситуационный, программный 

государственный экстремизм. В зависимости от содержания требований и программ 

экстремистов выделяют: национальный, экологический, социальный, антиглобалисткий, 

гендерный, культурный, а также религиозно-политический экстремизм. В данной статье 

особое внимание уделяется последнему виду, так как он является одним из самых 

распространенных.  

К сожалению, проблема экстремизма на Северном Кавказе очень актуальна, ведь 

религиозно-политический экстремизм и терроризм стали заметной угрозой стабильности 

общества и национальной безопасности России. Несмотря на то, что за последние 20 лет 

ситуация несколько стабилизировалась, количество совершенных террористических актов 

на религиозно-политической почве остается достаточно высоким. Что же руководит 

людьми, которые осознано идут по пути террора и разрушений? Что легло в основу 

религиозно-политического экстремизма? Каковы причины формирования этого страшного 

явления? На эти вопросы мы постараемся ответить в данной статье.  

Проникновение экстремизма и терроризма в религиозно-политической форме на 

Северный Кавказ началось примерно тридцать лет назад. 

Важнейший фактор геополитического характера распространения исламского 

радикализма на Северном Кавказе состоит в разносторонней поддержке их деятельности 

со стороны многочисленных международных радикальных исламских центров, 

зарубежных культурно-просветительских и благотворительных организаций. Они 

отличались практически открытой пропагандой панисламистских идей объединения всех 

мусульман региона, направленной на то, чтобы вытеснить Россию с Северного Кавказа, 

создать в Северо-Кавказском регионе так называемое «Исламское государство». 

Решением северокавказских судов в 1999–2000 гг. все данные организации за то, что 
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активно поддерживали, в том числе и финансировали исламские радикальные 

группировки и организации, были закрыты. [1] 

В целом достаточно активному распространению на Северном Кавказе идеологии 

исламского религиозно-политического экстремизма способствовали следующие условия: 

социально-экономический кризис, приведший к безработице, что в свою очередь привело 

к обнищанию широких слоев населения; идеологический, духовно-нравственный и 

политический кризис; обострение межнациональных отношений; криминализация 

различных сторон жизни, коррупция, организованная преступность; неопределенность 

политики федерального центра в отношении региона и отдельных субъектов; 

геополитические трансформации регионе.  

После исчезновения идеологии коммунистического интернационализма и 

соответствующей национальной политики, которые хоть как-то согласовывали интересы 

отдельных этносов в бывшем СССР, полиэтнические общества, где большинство 

населения исповедует ислам, оказались без этого важного общественного регулятора. В 

такой ситуации исламская идеология, не разделяющая людей по этнической 

принадлежности, выступила объединительной и регулирующей силой на Северном 

Кавказе. Хотя ислам пока еще не выполняет в регионе консолидирующей функции и не 

является фактором государственного строительства, но его уже пытаются использовать 

некоторые политики, религиозно-политические лидеры. [2] 

Также, как причину распространения идеологии экстремизма, хотелось бы 

отметить, что в совершение преступлений террористической и экстремистской 

направленности все больше вовлекаются молодые люди в возрасте до 25 лет, которые, в 

силу своей психоэмоциональной неустойчивости в этом возрасте, легко восприимчивы к 

идеям национального и религиозного экстремизма. Статистика доказывает, что молодежь 

является наиболее подверженной радикальным религиозным идеям категорией. Именно 

представители молодежной среды более остро реагируют на высокую степень 

идеологической и религиозной дезориентации общества, слабую социальную 

защищенность, массовую безработицу среди молодежи, падение значения институтов 

власти и традиционных религиозных течений, высокий уровень коррумпированности и 

развитые «родственные связи» во властных структурах, сложную иерархию в устройстве 

общества, практически полную отстраненность большей части населения, и в особенности 

молодежи, от социальных и политических процессов в обществе, высокий уровень 

криминализации. Кроме того, материальное расслоение общества ведет к тому, что 

общество перестает функционировать органично, объединенное общими целями, идеями 

и ценностями. Растет уровень напряженности в обществе, появляются группы, 

стремящиеся изменить сложившиеся порядки, в том числе противозаконными методами, с 

помощью насилия и террора. [3] 

Таким образом, именно эти факторы, а также состояние нестабильности в 

религиозно-политическом плане на Северном Кавказе являются причинами формирования 

религиозно-политического экстремизма в данном регионе. Это становится идеальной 

социальной и психологической основой для развития принципов радикализма, где 

экстремистские идеи, предлагающие примитивное решение наболевших проблем путем 

«принятия истинной веры и борьбы со всем неугодным Богу», находят свою питательную 

среду.  

В заключении хотелось бы сказать, что экстремизм и терроризм – это социально и 

политически опасные явления, в результате которых страдает большое количество людей. 

Мы считаем, что государство должно приложить максимум усилий, выделив как можно 

больше ресурсов для расширения политики, направленной на противодействие 

терроризму и экстремизму. Сейчас данная политика приносит положительные результаты, 

однако уровень преступности вышеупомянутой категории все еще высок. Но не только 

государство должно противодействовать экстремизму, очень многое зависит и от 

общества, которое подходит к решению этого вопроса не с политической точки зрения, а с 
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социальной стороны. Представителям гражданского общества необходимо бороться с 

идеологией насилия, комплексом идей, который воспроизводится именно внутри 

общества. Для того чтобы конкретный человек или группа людей восприняли эти идеи, 

нужен целый комплекс факторов, носящих как объективный (состояние экономики, 

уровень преступности, занятость населения), так и субъективный характер (личная 

неудовлетворенность, сложная жизненная ситуация). Для того чтобы посодействовать в 

профилактике экстремизма и терроризма в обществе должна распространяться идея 

общности, равенства всех людей, любви к Родине. Следует воспитывать в молодых людях 

толерантное мировоззрение, не терпимое, но уважительное отношения ко всем людям, вне 

зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения. 

Так, у каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно уважать 

всех людей, независимо от каких-либо обстоятельств, нельзя делить людей по любым 

признакам. Это поможет противодействовать экстремизму в любых его проявлениях не 

только на государственном, но и на социальном уровне.  
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Сфера природопользования является весьма значимым пространством 

проявления, реализации и согласования экономических интересов регионов Северо-

Кавказского федерального округа (далее СКФО). Уникальное сочетание 

бальнеологических ресурсов — лечебной грязи, минеральных питьевых и термальных 

вод, составляющих более 70% национальных запасов, обеспечивает благоприятные 

условия для эффективного функционирования туристско-рекреационного комплекса. 

Основное внимание уделим проблеме сохранения гидроминеральной базы 

региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ), поскольку экономика региона базируется, 

в основном, на использовании гидроминерального сырья, а проблемы, которые выявлены, 

остаются общими проблемами для гидролитосферы Северо-Кавказского федерального 

округа и страны. Район Кавказских Минеральных Вод, имеющих статус особо 

охраняемого эколого-курортного региона, занимает особое место среди курортных 

регионов России благодаря богатству, разнообразию, количеству и ценности минеральных 

вод, ландшафтных и климатических условий, лечебных грязей. 

Геолого-тектонические особенности территории отразились в особенностях 

формирования химизма и гидродинамического режима минеральных вод указанных 

источников. В основном это углекислые или слабоуглекислые минеральные воды, 

довольно пестрые по химическому составу и широкому спектру бальнеологических 

свойств. Пьезометрические напоры водоносных горизонтов располагались выше 

поверхности земли, что обеспечивало долгое время высокую степень защищенности 

минеральных источников от вторжения грунтовых и поверхностных вод, санитарно-

гигиеническое состояние которых никак нельзя признать удовлетворительным.  

За два последних десятилетия: 

 объем добычи минеральных вод увеличился более чем вдвое, что 

существенным образом изменило общую картину распределения природных 

вертикальных гидравлических градиентов в верхней части гидролитосферы, вертикальные 

гидравлические градиенты поменяли свое направление на противоположное; 

 изменение естественных вертикальных гидравлических градиентов на 

противоположное направление предполагает активизацию нисходящих потоков и 

поступление загрязненных коммунально-бытовыми стоками грунтовых и поверхностных 

вод в рабочие водоносные горизонты; 

 приобретение КМВ статуса особо охраняемого эколого-курортного региона 

мало отразилось на улучшении экологической обстановки. Более того, рыночные 

отношения сняли многие запреты, ранее даже не подлежавшие обсуждению. Так, в 

пределах Центральных источников курорта Кисловодск (скв. № 12) построен 

гостиничный комплекс. В зоне строго режима санитарной зоны скважины 

№ 5/0, где запрещено даже нахождение лиц, не связанных с нуждами 

эксплуатации, строится увеселительное заведение. За последние пять лет только в г. 

Кисловодск появилось 8 новых заправочных станций, расположенных в зоне горно-

санитарного округа II пояса. Не лучшим образом обстоят дела и в других курортных 

городах КМВ. Если раньше речь шла в основном только о коммунальнобытовом 

загрязнении грунтовых вод, являющихся основным источником загрязнения 

нижележащих смежных водоносных горизонтов минеральных вод, то очевидно, следует 

ожидать в перспективе расширение перечня загрязняющих веществ; 

 нельзя не отметить ситуацию с минеральными подземными водами 

горнодобывающих карьеров, где производилась разработка урановых руд (г. Лермонтов). 

Шахтные воды, обогащенные радоном, до сих пор изливаются на рельеф и далее 

поступают в поверхностные и подземные воды, нанося непоправимый ущерб, как 

поверхностным, так и подземным источникам. 

В силу изложенного, существует потенциальная опасность деградации 

месторождений минеральных вод. 

На сегодняшний день более десятка гидроминеральных источников безвозвратно 
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потеряно. Аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах, богатых 

гидроминеральными источниками. 
Необходимо принятие срочных мер, поскольку дальнейшая эксплуатация 

гидроминеральных источников КМВ в таком режиме может привести к развитию 
необратимых процессов, либо восстановление потребует больших финансовых затрат и 
длительных сроков реабилитации. 

Организационно-правовые проблемы при эксплуатации гидролитосферы 
– Мониторинг геологической среды выполняется, как правило, 

недропользователями. Необходима структура, подчиненная государственным органам 
госгеолконтроля, которая (за счет средств недропользователей) будет выполнять 
гидрогеологический мониторинг. В противном случае, как показывает опыт, 
фальсификации неизбежны. 

– В законе о недрах трактуется, что мониторинговая информация, полученная 
недропользователем, является собственностью недропользователя. Не может быть 
частной информации на объект, который принадлежит государству. Ведь по закону недра 
являются собственностью государства. 

– В настоящее время санитарный режим в первых зонах округа горно-
санитарной охраны не соблюдается полностью на всех курортах. Здесь расположены: 

1. Кисловодское месторождение – более 300 жилых домовладений, причем 
более 70% из них приватизировано. В малоэтажной застройке отсутствует канализация. В 
курортном парке в течение последних лет устроены капитальные заведения 
развлекательного характера, и их строительство продолжается по настоящее время. 
Ессентукское месторождение – размещено более десятка объектов 
социальнокультурного, бытового и хозяйственного назначения. Ведется строительство 
непрофильных объектов. Границы парка застраиваются частными домовладениями и 
многоэтажными сооружениями. 

2. Пятигорское месторождение – находится более сотни жилых 
домовладений, из них более половины приватизировано, а также объекты 
социальнокультурного, бытового и хозяйственного назначения; 

3. Железноводское месторождение – в первой зоне построены капитальные 
заведения развлекательного характера. 

Последствия неудовлетворительного состояния первых зон месторождений 
минеральных вод округа горно-санитарной охраны могут привести и приводят к 
бактериальному загрязнению источников минеральных вод. Следует помнить, что в 
пределах первых зон горно-санитарной охраны земельные ресурсы могут использоваться 
только в установленных Положением «Об округах санитарной и горно-санитарной охраны 
(ГСО) лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения» целях – 
то есть только для исследования и использования именно тех лечебных природных 
ресурсов, для охраны которых установлена зона строгого режима – месторождений 
минеральных вод. Нецелевое использование рано или поздно отразится на состоянии 
лечебных вод, и потому природонадзорными и природоохранными органами должны 
приниматься соответствующие меры к нарушителям! 

Решение вопроса о федеральном курортном статусе городов КМВ, в соответствии 
с законом «О разграничении государственной собственности на землю», (ст. 3 «Основание 
внесения земельных участков и перечень земельных участков, на которые у Российской 
Федерации возникает право собственности»), упирается в необходимость урегулировать 
нерешенные на сегодняшний день земельно-правовые вопросы – осуществить 
государственную регистрацию права федеральной собственности на земли первых зон 
горно-санитарной охраны согласно ФЗ «О разграничении государственной собственности 
на землю» как представляющих участки недр федерального значения, и внесения их в 
земельный кадастр РФ как «земли особо охраняемых территорий федерального 
значения», (по своему режиму не допускающих использование их в категории «земли 
поселений»), а так же внести в государственный кадастр особо охраняемых территорий 
РФ сведения о правовом статусе и нормативной правовой базе всего округа ГСО. 
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В настоящее время земли первой зоны горно-санитарной охраны Ессентукского, 

Пятигорского, Железноводского месторождений значатся в муниципальной 

собственности, отдельные их участки находятся в ведении лесхозов. В земельном 

кадастре территории первых зон горно-санитарной охраны неправомерно значатся как 

«земли поселений», с чем связываются и возникающие нарушения режима 

природопользования этих зон. 

Состав земель в Российской Федерации и их подразделение на категории 

установлен статьями 7, 77, 83-84, 87, 94, 101-103 действующего Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Для урегулирования вопроса отнесения первых зон к землям особо охраняемых 

территорий необходимо использовать механизм, предусмотренный в пункте 2 статьи 7 

Земельного кодекса, когда правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии 

с зонированием территорий. 

В этой связи в условиях неурегулированных земельных отношений, в целях 

сохранения рекреационных территорий муниципальных образований, администрация 

Кавказских Минеральных Вод инициировала издание распоряжения Правительства 

Ставропольского края от 17 марта 2004 года 

№ 92-рп «О состоянии и перспективах развития гидроминеральной базы особо 

охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации – Кавказские 

Минеральные Воды». 

В соответствии с пунктом 3.5. протокола краевого совещания в администрации 

КМВ от 16 октября 2007 года администрациям городов-курортов федерального значения 

совместно с министерством имущественных отношений Ставропольского края и 

территориальным управлением федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом по Ставропольскому краю в целях реализации постановления Правительства 

РФ от 18 февраля 2002 года № 112 «О разграничении прав собственности на имущество 

санаторных учреждений, расположенных в курортном регионе КМВ» было поручено 

подготовить обращение в Правительство Российской Федерации о фактической передаче 

земель Ессентукского и Железноводского курортных парков федерального значения на 

баланс Федерального агентства имущественных отношений Российской Федерации, также 

проводились рабочие совещания с участием руководства Росимущества по 

Ставропольскому краю, муниципальных образований. В связи с отсутствием выделения 

необходимых финансовых средств, данные мероприятия не были реализованы. 

На текущий момент земли региона КМВ в государственном земельном 

кадастре Российской Федерации отнесены к категории земель поселений, а не особо 

охраняемых природных территорий, и в соответствии с действующим федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» местные органы самоуправления 

руководствуются в вопросах использования земель и развития городской 

инфраструктуры исходя из местной стратегии развития. В результате, в городах-курортах 

происходит расширение селитебных и хозяйственных зон за счет городских лесов, 

курортных парков, уменьшается площадь зеленых насаждений, вводя в хозяйственный 

оборот новые земельные участки. Имея легитимные границы первых зон санитарной 

(горно-санитарной) охраны месторождений минеральных вод, сведения о них должны 

быть внесены в документы государственного земельного кадастра в соответствии с 

федеральным законом «О государственном земельном кадастре» на основании данных, 

предоставляемых правообладателями земельных участков первых зон. 

Собственники недвижимости в пределах первых зон горно-санитарной охраны 

имеют право ее использовать только в установленных Положением «Об округах 

санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

федерального значения» целях, то есть только для исследования и использования именно 

тех лечебных природных ресурсов, для охраны которых установлена зона строгого 



142 

режима – месторождений минеральных вод [1]. Нецелевое использование является 

нелегитимным и потому должно быть изменено природонадзорными и 

природоохранными органами. 

Неурегулированность и противоестественное противоречие в вопросах оборота 

земель КМВ порождает их нелегитимную распродажу или передачу в собственность с 

последующим нецелевым освоением, размещением источников загрязнения минеральных 

вод, и, в отсутствие утвержденной градостроительной документации, создает 

процессуальные проблемы, в том числе и связанные с последующей необходимостью 

изъятия этих площадей и из частного оборота, ликвидацией нецелевых объектов. 

Мероприятия же по возвращению земель первой зоны ГСО месторождений 

минеральных вод и грязей в федеральную собственность не проводились и не 

финансировались. 

Необходимо продолжить работу по возвращению земель первой зоны ГСО 

месторождений минеральных вод и грязей в федеральную собственность, так как это 

является актуальным в рамках Стратегии развития региона Кавказских Минеральных Вод. 

Факторы и барьеры роста, прогноз для отрасли 

Численность населения региона Кавказских Минеральных Вод на начало 2012 

г. составила 1 068 тыс. чел. (11,3% от численности населения Северо-Кавказского 

федерального округа), что превышает уровень 2005 года более чем на 23% (или почти на 

249 тыс. чел.). На фоне общероссийских тенденций сокращения населения, в регионе 

наблюдается устойчивый рост его численности, прежде всего, за счет миграционных 

процессов. Бесспорно, такой стремительный рост численности населения создает 

дополнительную нагрузку на состояние гидроминеральной базы региона, прежде всего, 

за счет увеличения коммунально-бытовых отходов. 

Планируемое увеличение количество отдыхающих в регионе КМВ с 753 тыс. чел. 

до 1537 тыс. чел., т.е. более чем вдвое, потребует существенного увеличения объема 

добычи минеральной воды. В комплексной программе развития КМВ до 2025 г. 

прогнозируется ежегодный прирост объема 4% годовых с доведением объема добычи до 

656 млн. литров к 2025 г., что в свою очередь актуализирует внедрение оптимального 

режима эксплуатации объектов подземного водозабора. При этом без системного анализа 

взаимосвязей природных сред в городах-курортах КМВ, необходимого мониторинга и 

контроля параметров гидролитосферных процессов, мы рискуем потерять 

гидроминеральную базу региона. 
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В статье рассматриваются различные проблемы экстремизма в сети 

Интернет, а также их решения. В связи с развитием технологий, тема проблем 

информационного экстремизма считается актуальной в современном обществе. 
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информация, терроризм, цифровые технологии. 

 

Развитие современных технологии идѐт с огромной скоростью. В современном 

обществе практически у каждого человека есть смартфон и компьютер, которые 

позволяют ему выйти во всемирную сеть интернет. В связи с этим произошѐл 

значительный рост экстремизма в сети. Информационный экстремизм – деятельность, 

направленная на социально-психическое деструктивное воздействие граждан через 

использование информационных технологий для достижения противоправных целей. На 

практике экстремизм проявляется так: какое – либо крайне националистическое, 

политическое или религиозное недовольство перерастает в террористические настроения, 

далее следует череда угроз и начинаются теракты, уносящие жизни людей. Экстремизм 

опасен, прежде всего тем, что направлен на разрушение целостности государства и 

общества, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.  

Сеть «Интернет», всемирная паутина, в настоящее время является основным 

информационно-пропагандистским каналом, используемым практически всеми 

международными экстремистскими организациями. Доступность и популярность 

Интернета позволяет не только манипулировать сознаем отдельного человека или группы, 

но и изменять в некоторых случаях главный геополитический потенциал государства - 

национальный менталитет, культуру, моральное состояние людей. Сеть «Интернет» 

весьма проста в обращении и не требует специальных знаний при подключении с 

компьютеров, игровых приставок, различных гаджетов и телефонов. Распространение 

информации по сети не требует больших средств, механизм обратной связи позволяет 

эффективно общаться с пользователем сайтов, а высокая скорость передачи данных, 

межнациональный характер сети предполагают не только наличие массовой аудитории 

пользователей, но и сохранение их анонимности, большой выбор интерактивных 

сервисов.  
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Всѐ это приводит к возникновению определенного ряда проблем. Проблемы 

экстремизма и терроризма сейчас становятся наиболее актуальными, так как они 

вовлекают в свою орбиту как отдельные государства, так и мировое сообщество в целом. 

Интернет необходимо отнести к одному из основных каналов массовой информации, 

который, с высокой степенью эффективности может воздействовать на молодых людей, 

не определившихся в своих идеологических приоритетах, чьи ценностные ориентации и 

смысловые установки еще неустойчивы и их жизненные траектории могут склониться как 

в сторону принимаемых обществом моделей поведения, так и асоциальных, 

антиобщественных действий, а также на тех, кто входит в состав экстремистских 

группировок. Именно подростки становятся целью для многих манипуляторов. Используя 

цифровые технологии террористические и экстремистские организации привлекают для 

участия в своей деятельности молодежь. Чаще всего это касается школьников от 14 до 18 

лет. Именно в этом возрасте у подростков обостряется чувство справедливости, они ищут 

смысл жизни и пытаются сформировать круг близких по духу людей. Этим и пользуются 

киберпреступники. 

Все это приводит к ряду проблем, таких как: 

1. Дети легко поддаются влиянию манипуляторов в сети Интернет. 

2. Использование субъектами экстремизма PR-технологий. 

3. Отсутствие удобного инструмента для жалобы на экстремистский ресурс 

обычным пользователем. 

Первая проблема – это использование субъектами экстремизма PR-технологий. 

PR-технологии – это совокупность процедур и процессов, которые нацелены на наиболее 

положительную реализацию определенных задач, нацеленных на связь с 

общественностью. В качестве примера PR-технологии можно привести буклеты, 

листовки, календари, учебную и художественную литературу, фото и видеоматериалы, 

конференции и так далее. То есть, главная зада PR-технологий – это влиять на мнение 

людей и на их поступки, чем и пользуются экстремисты. Информационный экстремизм 

только набирает обороты и, если учитывать современное развитие PR-технологий, эпоха 

этого вида экстремизма ускорено нарастает. Данный вид экстремизма используется 

больше не для разрушения зданий, домов и символов существующего строя, а для 

нарушения коммуникаций. Его цель заключается в создании хаоса в нынешнем 

информационном обществе. В качестве своего «оружия» он использует все доступное 

информационное пространство, и в особенности открытую информационную сеть 

Интернет. Огромное количество информации в сети Интернет делает невозможным ее 

ручной контроль. Существенно затруднены и технический контроль содержания 

информации, а анонимность пользователей затрудняет также установление лица, 

разместившего информацию. 

 Решением данной проблемы является совершенствование существующих, и 

разработка новых технических и программных средств, позволяющих контролировать, 

оценивать информацию и устанавливать лиц ее размещающих. Также решением является 

совершенствование взаимодействия правоохранительных органов с провайдерами 

организаторами и создателями сайтов и блогов в целях недопущения размещения и 

своевременного блокирования информации экстремистского содержания. Также 

представляется необходимым совершенствование взаимодействия с общественностью. 

Данное взаимодействие должно предусматривать проведение разъяснительной работы с 

пользователями сети Интернет, а также получение от них информации о сайтах и 

информации экстремистского содержания. Следующим направлением должна явиться 

разработка единых критериев и методик исследования интеллекта формации по 

выявлению признаков экстремизма. Только комплексный подход позволит повысить 

эффективность противодействия распространению экстремизма в сети Интернет. 

Подростки могут часто наткнуться на посты в социальных сетях, которые 

написаны манипуляторами (экстремистами), для того чтобы повлиять на ещѐ не 
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сформировавшиеся умы детей и зачастую желающих настроить их против нынешнего 

конституционного строя.  

Существует несколько решений данной проблемы. Самое основное - это участие 

родителей в предотвращении экстремизма. Намного легче предупредить ребенка о том, 

что не стоит вступать в группы экстремистской направленности, чем в последствии 

бороться с данной проблемой. Существует несколько простых правил, следуя которым, 

родители своих детей смогут уберечь от влияния манипуляторов: 

1. Необходимо общаться как можно чаще с ребенком, так как во время 

процесса формирования сознания, подростку легко потеряться в себе и поддаться 

влиянию недоброжелателей. 

2. Также, необходимо обеспечить досуг ребенка. Для того, чтобы подросток с 

наиболее высоким шансом не поддался влиянию экстремистов в сети интернет, 

необходимо записать его в какие-либо кружки по интересам, спортивные секции или 

патриотические клубы. Все это поможет ему в самовыражении и самореализации. 

3. Не мало важным является контроль информации, которую получает 

подросток. Каждому родителю необходимо следить за тем, из каких именно книг, 

фильмов, компьютерных игр, сайтов ребенок получает информацию. Сейчас существует 

множество способов организации родителем контроля за ребенком в Интернете, 

например, специально предназначенное для этого программное обеспечение. 

Важной проблемой также является невозможность удобной подачи жалобы на 

экстремистский ресурс обычным пользователем сети интернет. 

Чтобы бороться с экстремизмом в сети Интернет было легче, необходимо 

охватить как можно больше пользователей и дать им мотивацию вести борьбу с 

недоброжелателями. Решением данной проблемы является создание приложения, при 

помощи которого пользователи смогут быстро и удобно подавать жалобы на 

экстремистские ресурсы, используя свой смартфон. В данном программном обеспечении 

должен быть простой и понятный пользовательский интерфейс (совокупность правил 

взаимодействия пользователя с программой или вычислительной системой и средств, 

реализующих это взаимодействие), так как это привлечет большее число пользователей, 

ведь громоздкий интерфейс, содержащий в себе огромное множество непонятных на 

первый взгляд полей может оттолкнуть немалый процент людей. Для того, чтобы 

избежать спама и предотвратить работу недоброжелателей, желающих навредить 

модерации данного приложения, необходимо ввести систему верификации. Также система 

верификации не позволит несовершеннолетним гражданам отправлять жалобы и тем 

самым обезопасит модерацию от наплыва заявок, отправленных детьми с целью 

навредить. Альтернативой данного программного обеспечения будет являться сайт, 

направленный на борьбу с экстремизмом и имеющий подобный приложению функционал. 

Создание программы и веб-ресурса привлечѐт наибольшее количество людей, так как 

некоторым пользователям будет удобнее установить приложение на телефон, в то время 

как другим пользователям Интернета будет удобнее использовать сайт. 
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Взгляд и отношение общества к особой категории населения, которой являются 

люди с особыми потребностями, на протяжении многих столетий менялся, пройдя путь 

от категоричного непризнания до сочувствия, поддержки и лояльности. По сути, это 

является решающим фактором, определяющим степень нравственной зрелости и 

экономической состоятельности слаженного гражданского социума. Заметив эту 

тенденцию, гостиничные предприятия стремятся расширить подобный сегмент 

потребителей гостиничных услуг посредством устранения механических и 

информационных барьеров, а также предлагая специально оборудованные номера. 

Ключевые слова: люди с особыми потребностями, инвалиды, безбарьерная 

среда, специализированное средство размещения.  

 

Термин «инвалид» (от лат. корня valid – «действенный», «могущий»), в 

буквальном смысле обозначающий «неполноценный», «непригодный», появился еще в 

XVIII веке в эпоху проведения реформ Петра I. Так называли бывших военных, людей с 

ограниченными возможностями, получивших увечья или заболевания во время боевых 

действий. 

Значительным прорывом в сложном пути инвалидов по приобретению ими 

собственных прав стало принятие важнейшего документа на международном уровне. Речь 

идет о Декларации о правах инвалидов, подписанной в 1975 году странами-участницами 

ООН. Согласно этому многостороннему договору, понятие «инвалид» стало означать 

следующее: это любое лицо, которое в силу врожденных или приобретенных физических 

или умственных ограничений не в состоянии без посторонней помощи (полной или 

частичной) реализовать собственные потребности.  

В соответствии с законодательством РФ, на сегодняшний день абсолютно все 

люди с особыми физическим потребностями могут называться инвалидами. 

Лица с особыми потребностями жизнедеятельности, также именуемые, как 

инвалиды − это индивиды, у которых наблюдаются существенные отклонения от 

нормального психического и физического развития, которые могут быть врожденными 

или приобретенными дефектами. Такие люди нуждаются в специальных услугах и 

условиях при размещении в гостинице. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 млрд людей 

сегодня живут с инвалидностью. Это примерно 15% всех жителей планеты. Причем цифра 

постоянно растет – прежде всего, из-за старения населения и увеличения числа 

хронических заболеваний.  

К 2030 году около 20% населения будет старше 65 лет. И, вероятнее всего, до 

половины из них будут иметь какую-либо форму инвалидности. Для туристической 

отрасли это означает, что путешественники с особыми потребностями становятся все 

более значимым сегментом рынка сбыта. А создание условий для инклюзивного туризма 

превращается из социальной ответственности в полноценный бизнес. 

Принимать туристов с особыми потребностями порой выгоднее, чем обычных 

путешественников. Как правило, они тратят в 1,5 раза больше других и обычно 

путешествуют группами от трех-пяти человек. И если туристическая компания или объект 

не могут принимать путешественников с особыми потребностями, то они теряют не 

одного потенциального клиента, а целую группу [1, 15]. 

Вдобавок инфраструктура для инклюзивного туризма востребована не только 

людьми с ограниченными возможностями здоровья, но и путешественниками старшего 

поколения. 

К сожалению, в России гостиницы для гостей с особыми потребностями 

преимущественно находятся в таких крупных мегаполисах, как Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, Новосибирск, Сочи. В регионе КМВ не все предприятия гостеприимства готовы 

принимать на отдых и лечение инвалидов и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Это, прежде всего, связано с отсутствием в здравницах технических и технологических 

возможностей для приема инвалидов. В данных учреждениях полностью или частично 

отсутствует безбарьерная среда: не установлены пандусы у зданий и на тротуарах, нет 

расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках во все 

подразделения учреждений [5, 200]. 

При этом предоставление санаторно-курортных услуг инвалидам в санаториях 

КМВ, которые специализируются на приеме и лечении инвалидов и имеют 

соответствующую инфраструктуру, организовано на достаточно высоком уровне. В ходе 

проверок санатории «Машук» и «Лесная поляна» г. Пятигорска, санаторий «Луч» г. 

Кисловодска и некоторые другие были признаны пригодными и удовлетворяющими 

условиям комфортного пребывания на их территории маломобильных граждан. В регионе 

имеется ряд санаториев, которые целенаправленно занимаются туризмом, направленным 

на людей с ограниченными возможностями. Для многих инвалидов поездка в санаторий 

по социальным путевкам – это оптимальный вариант отдыха.  

Кроме специализированных санаториев в регионе есть ряд лечебно-

профилактических учреждений, готовых принять людей с ограниченными 

возможностями. Так, например, в санаториях «Галерея Палас», «Пятигорье» (Пятигорск), 

«Машук Аква-Терм» (Иноземцево), «Арника», «Центросоюз», «Империал» (Кисловодск), 

«Русь», «Юность» (Ессентуки), «Источник» (Железноводск) предусмотрен ряд мер для 

комфортного пребывания как для лиц с ограниченными физическими возможностями, так 

и для других маломобильных групп населения. Почти в каждом помещении такого 

заведения установлены пандусы, лифты и другое оборудование, облегчающее 

передвижение инвалидам. Кроме того, души и бассейны тоже оснащены специальными 

приспособлениями. В большинстве помещений присутствует кнопка вызова персонала [2, 

163]. 

Когда речь идет о проблемах доступа к построенной среде, физические 

нарушения инвалидов-колясочников обычно являются наиболее очевидной проблемой, 

которую нужно решить. Такие гости нуждаются в выделении и разметке соответствующей 

ширины мест парковки, позволяющей коляске выехать из автомобиля. В гостиницах, 

ориентированных на обслуживание подобной категории потребителей, необходимо 

предусмотреть расширение внутренних и внешних дверей в специализированных 
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номерах; транспортных площадей (коридоров, прихожих в номерах, санитарных 

помещений), дающих возможность маневрировать на коляске. Требуется установка 

устройств, облегчающих пользование ванной, умывальником, туалетом. 

Плохо или совсем не видящие люди обычно полагаются на сенсорную 

информацию от длинной трости в сочетании со слуховой информацией. Люди с 

ослабленным зрением не сразу могут обнаружить приближающиеся объекты или 

препятствия на уровне около пола. Ряд препятствий может сделать доступ трудным или 

невозможным для этой группы, а именно: 

- трещины и неравномерная укладка плитки или асфальта приводят к 

постоянному зацеплению трости;  

-выступы и захламление на тротуарах также могут препятствовать 

передвижению;  

-объекты, которые выступают на определенной высоте (например, некоторые 

подвесные шкафы), не будут обнаружены тростью, и это приведет к столкновению; 

-сильный шум может также привести к дезориентации в пространстве, поскольку 

человек с дефектом зрения ориентируется в пространстве с учетом звуков [4, 50].  

Еще одна важная проблема заключается в том, что большинство знаков и 

информация об объектах являются чисто визуальными, такие как таблички на дверях, 

предупреждения об опасности и т. д. Маркировка Брайля часто используется в лифтах, но 

редко на дверях. Карты и планы редко предоставляются в тактильной версии. Для слабо 

или совсем не видящих людей барьерами являются отсутствие соответствующей для их 

возможностей восприятия информации, поэтому построенная среда гостиничных 

комплексов может быть для них очень запутанным местом. 

Для людей с дефектами слуха, наоборот, нужно как можно больше визуальной 

информации, потому что для них она является основной. Если не рассматривать 

социально-психологические проблемы инвалидов по слуху, то доступность среды в 

гостиничных комплексах для них – наиболее простая задача по сравнению с другими 

инвалидами. Им необходимо предоставлять как можно больше визуальной информации, и 

они смогут хорошо адаптироваться в окружающей среде [3, 150].  

Для гостей, передвигающихся с помощью костылей, протезов, необходимо 

обустройство как можно большего количества поручней на спусках, лестницах, в 

коридорах, установка опор, поддерживающих костыли и палки возле столов, кресел и 

стоек, устранение порогов и лестниц, исключение возможности поскользнуться на 

лестницах, дорожках и полах. 

Недостаточно просто оборудовать один номер для проживания инвалидов, 

необходимо адаптировать под нужды лиц с ограниченными возможностями все 

общественные пространства и прилегающую территорию [7, 82].  

Таким образом, отели, оказывающие услуги людям с ОВЗ, должны создать 

атмосферу уюта и заботы, предусматривать разнообразные программы и условия для 

интересного проведения досуга. Каждый человек должен иметь возможность здесь 

выбрать программу пребывания в соответствии со своими медицинскими и социальными 

потребностями. Благодаря работе с инвалидами в гостиницах у людей появится 

возможность избавиться от чувства зависимости и беспомощности, так как они будут 

жить в комфортных условиях курортной зоны наравне с обычными людьми. 
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Кинотуризм – это относительно новый вид туризма, основанный на рекламе в 

кинофильме туристических или других достоинств региона, или страны. Регионы и 

отдельные города, попавшие на широкий экран, становится важнейшей целью 

туристических маркетологов. Это помогает развивать внутренний туризм, 

активизировать интерес туристов к городам и туристическим объектам региона, 

формировать новые турпродукты. 

Ключевые слова: туризм, внутренний туризм, кинотуризм, развитие курортов. 

 

Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности в современной жизни, 

нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни 

населения. При этом в отличие от многих других отраслей жизнедеятельности человека 

туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Будучи экспорто-

ориентированной сферой, туризм проявляет большую стабильность по сравнению с 

другими отраслями в условиях неустойчивой ситуации на мировых рынках.  

В настоящее время развитие внутреннего туризма является одной из 

стратегических задач туристской отрасли в России. Многие регионы активно развиваются 

в этом направлении. Одним из перспективных регионов для развития внутреннего 

туризма является Ставропольский край, и в частности Кавказские Минеральные Воды 

(КМВ). 



150 

На Кавказских Минеральных водах развиты следующие виды туризма: 

- лечебно-оздоровительный; 

- культурно-познавательный; 

- деловой; 

- этнографический; 

- археологический; 

- экологический; 

- гастрономический; 

- экстремальный; 

- событийный; 

- пеший; 

- паломнический; 

- детский. 

Наиболее перспективный вид туризма на КМВ, при помощи которого будет 

возможно формирование новых комплексных туристских продуктов, это, прежде всего 

культурно-познавательный туризм. В рамках культурно-познавательного туризма особую 

популярность во всем мире набирает кинотуризм. 

Кинотуризм – это разновидность туризма, целью которого является посещение 

мест, связанных с киноиндустрией. Кинематограф является одним из мощных средств 

рекламы, который достаточно сильно влияет на массового зрителя и является мощным 

толчком к возникновению новой волны спроса на страну (или регион) и ее 

достопримечательности. 

Кинематографический туризм на КМВ может стать фактором: 

- социально-экономического развития региона; 

- духовно-нравственного воспитания общества средствами кинематографа; 

- продвижения и популяризации российского киноискусства; 

- развития инфраструктуры туризма и культуры, новых направлений деятельности 

в регионе, новых рабочих мест; 

- привлечения дополнительных инвестиций. 

На Кавказских Минеральных Водах уже отснято большое количество кинокартин. 

Так, например, комедия Л. Гайдая «Жених с того света» почти полностью снималась в 

Кисловодске. Знаменитые железнодорожный вокзал, колоннада и проспект Дзержинского 

ниже Каскадной лестницы, «засветившиеся» в фильме, с тех пор почти не изменились. 

Съемки одного из эпизодов с участием Ростислава Плятта проходили в здании городской 

библиотеки, у входа в читальный зал. Поклонники актера и сейчас могут пойти на улицу 

Красноармейскую, 2 и сделать фото на месте съемок.  

За год до выхода романа «Двенадцать стульев» писатели Илья Ильф и Евгений 

Петров посетили Пятигорск. Это путешествие определило книжную, а потом и 

кинематографичную судьбу города. Остапу Бендеру суждено было продавать билеты у 

грота Лермонтова, а Кисе Воробьянинову – просить милостыню у входа в парк Цветник. 

Только в фильме Л. Гайдая Остап с самодельными билетами появляется не у грота, а на 

горе Горячей. 

Нашествию кинематографистов не раз подвергались и Ессентуки. Зрители помнят 

известную сцену в санатории из легендарного фильма «Любовь и голуби», когда Василий 

Кузякин и Раиса Захаровна сидят на тренажерах на «курорте органов движения» и Раиса 

рассказывает своему сельскому другу о «гуманоидах невысокого роста». Владимир 

Меньшов усадил своих героев на тренажеры в Цандеровском институте Механотерапии 

г.Ессентуки. 

В России было снято пять экранизаций романа Лермонтова «Герой нашего 

времени», самая полная версия – сериал Александра Котта. Декорациями для съемок 

послужили те самые места, что так живо описал Михаил Юрьевич, хорошо знавший 
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Пятигорск и его окрестности. Создателям фильма пригодились и Машук, и Березовское 

ущелье, и Белая вилла Ярошенко, и музей «Домик Лермонтова».  

Одним из последних киношедевров, снятых на КМВ, – «Чебурашка». Фильм 

«Чебурашка» стал самым кассовым в российском прокате, собрав более 4 млрд рублей. 

Съѐмки нескольких эпизодов проходили на КМВ, около 300 местных жителей 

участвовали в массовых сценах. Через 3 месяца после выхода кинокартины было решено 

проложить новый туристический маршрут по кадрам из фильма. Бесплатные экскурсии 

уже проводит профессиональный гид. Идею открыть новый маршрут предложили 

туристы, которые после выхода фильма стали часто интересоваться улицей 

Чебурашкинской. Так в народе теперь называют улицу Карла Маркса, где снята самая 

яркая сцена кинофильма с тысячами апельсинов. Маршрут начинается с улицы Карла 

Маркса, по которой после апельсинового урагана ехал на мопеде герой Сергея Гармаша 

[1]. Также экскурсанты посещают Долину роз, через которую садовник Гена в фильме 

ходил на работу и обратно, и детскую площадку Лукоморье в Национальном парке, где он 

катал на качелях внука. Участники экскурсии не просто посещают знакомые по фильму 

места в разных городах КМВ, но также узнают, как проходили съемки. Первая экскурсия 

по чебурашкинским местам Кисловодска уже состоялась 31 марта. В будущем туристы во 

время такой прогулки смогут встретить и главного героя фильма – ушастого зверька. 

Планируется, что в центре города-курорта появится посвященная ему скульптура. 

Рассматриваются разные варианты установки памятника, в том числе на улице Карла 

Маркса или на Курортном бульваре.  

Таким образом, идея туристического продукта по следам кино поможет привлечь 

новых гостей в регион. Особенно если речь идет о таких хитах, как «Чебурашка». 

Кавказские Минеральные воды имеют большой потенциал в этом плане, к тому же сейчас 

наблюдается развитие кинотуризма. Новые турмаршруты позволяют расширить 

бальнеологический отдых в регионе. На данный момент, большинство туристов 

приезжают на Кавказские Минеральные Воды именно за лечением. Но есть те, кто хочет 

оздоровиться и при этом не ограничиваться только минеральной водой и ваннами. 

Поэтому нужны мероприятия, которые позволят интересно провести свободное время. 
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В современных условиях гостиничный бизнес – быстроразвивающаяся и 

перспективная отрасль индустрии гостеприимства. В статье изучена роль службы 

питания в гостинице. В настоящее время форма и виды услуг, оказываемых службой 

питания, могут предоставляться не только в ресторанах и барах отеля, но и 

непосредственно в номере гостя или даже за пределами гостиничного предприятия.  

Ключевые слова: гостиничное предприятие, служба питания, отель, ресторан, 

организация общественного питания.  

 

Первое упоминание о гостиницах появилось в далеком 1700 году до нашей эры в 

древних манускриптах – в знаменитом кодексе законов царя Вавилонии – Хаммурапи, 

тогда это были не привычные для нас сейчас гостиницы со всеми удобствами и 

дополнительными услугами, а таверны с сомнительной репутацией, в которых иногда 

было не безопасно. Прообразами гостиниц можно назвать даже частные дома, в которые 

путешественники обращались за местом для ночлега. Люди с годами стали все больше и 

больше передвигаться из одних населенных пунктов в другие и даже в соседние страны, 

это произошло из-за развития торговли. Тогда предприимчивый народ стал брать за 

ночлег деньги и предоставлять дополнительные услуги. Самое большое скопление 

постоялых дворов, как раньше называли места временного размещения, были на 

территории Римской Империи. Там проходило много торговых путей и каждые 25 миль 

было место для отдыха и смены лошадей. 

В III веке до нашей эры в Риме стали стоить многоэтажные здания под гостиницы. 

Огромную роль в появлении предприятий гостеприимства сыграли Ближний 

Восток, Азия, Закавказье. По территории этих регионов проходили крупнейшие торговые 

пути, по которым длинными потоками двигались караваны. 

Древние персы одними из первых организовали гостевые комплексы – караван-

сараи, для размещения людей и верблюдов. Весь комплекс был окружен крепостной 

стеной, которая являлась защитой от стихий и грабителей. Так постепенно развивался 

гостиничный бизнес. 

На Руси постоялые дворы стали появляться только в XII веке, функционал 

остался тот же, гостям предоставляли место, чтобы они могли переждать непогоду, 

отдохнуть и продолжить свой путь. 

Настоящий гостиничный бум во всем мире наблюдается во второй половине XIX 

века, когда среди обеспеченных слоев населения распространяется мода на путешествия. 

Именно тогда, благодаря усилиям Сатлера и Ритца, гостиницы приобретают лоск, стиль и 
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шарм, которым стремится подражать весь мир. Это время появления роскошных 

пятизвездочных отелей [3, с. 12]. 

Конечно, появлению современных гостиниц предшествовало несколько важных 

шагов: 

 формирование законодательной базы; 

 расширение ассортимента услуг; 

 классификация средств размещения; 

 меблирование и так далее. 

Роль службы организации питания в отеле нельзя недооценивать, она является 

одной из первых дополнительных услуг, которые стали предоставлять в средствах 

размещения. Это логичное решение, потому что у любого человека есть потребность в 

пище, чем пользовались местные жители всех крупных путей торговли во времена до 

нашей эры и пользуются сейчас предприниматели. 

Служба питания гостиничного предприятия (Food and Beverage Department) – это 

структурное подразделение, которое обеспечивает обслуживание гостей в ресторанах, 

кафе или барах гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию завтраков, 

банкетов, презентаций и других праздничных мероприятий, а также организует питание 

работников [1, с. 55]. 

Из определения можно сделать вывод, что функционал службы питания широкий. 

Это доказывает, что без этого подразделения гостиница могла бы не получать 

существенную часть прибыли и потеряла расположение гостей. Туристы предприятия 

гостеприимства неосознанно будут больше доверять тому отелю, который предоставляет 

услуги питания. 

Обычно гостям отеля предлагается питание, организованное по системе: 

1. Bed&breакfast. По этой системе в отеле к услугам гостей предоставляется 

только завтрак, который включен в стоимость проживания в гостинице. 

2. Half board. Полупансион, в который входит двухразовое питание – завтрак и 

ужин/обед, по усмотрению туристов или исходя из политики предприятия. Напитки в 

стоимость проживания не входит и приобретаются за отдельную стоимость. 

3. Fullboard. Полный пансион, в нем осуществляется трехразовое питание – 

завтрак, обед, ужин, но напитки также приобретаются за отдельную стоимость. 

4. Allinclusive. Расширенный ассортимент рациона с включенными в стоимость 

напитками. Чаще всего такая система питания может предлагаться в отелях 5 звезд [4, с. 

165]. 

Главным приемом пищи человека является завтрак. Правильный и плотный 

завтрак – залог хорошего дня. Многие считают его источником энергии, который 

оказывает влияние на концентрацию, настроение и работоспособность. Средства 

размещения могут привлечь к себе определенный поток гостей только за счет наличия 

услуги завтрака, что будет способствовать повышению стоимости за номер, но от этой 

услуги люди очень редко отказываются. Существуют следующие виды завтраков в отеле: 

 континентальный завтрак; 

 расширенный завтрак; 

 английский завтрак; 

 американский завтрак; 

 завтрак с шампанским; 

 поздний завтрак. 

Такие приемы пищи как обед и ужин в гостинице тоже пользуются большой 

популярностью среди туристов. Чаще всего они популярны среди бизнес-туристов и 

семей с детьми. Так как многие отели открывают двери в свой ресторан и гостям с улицы, 

которые не проживают у них, то многие местные жители могут пригласить партнера на 

бизнес-обед в гостиницу. При наличии в средстве размещения конференц-залов, 

бизнесмены часто проводят там крупные тематические съезды, форумы, семинары, для 
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удобства приглашенных участников, которые могут приезжать из других городов, такие 

мероприятия также не обходятся без обеда или кофе-брейка, это организовывает служба 

питания.  

На базе предприятий гостеприимства часто проходят различные праздники. 

Корпоративы, дни рождения, свадьбы, праздничные ужины – все эти мероприятия 

обслуживает ресторанная служба. Что сказывается на положительных результатах 

эффективности гостиничного предприятия [2, с. 59]. 

Еще один вид организации общественного питания, который активно работает во 

многих отелях – бар. В зависимости от категории гостиницы бары бывают:  

 лобби бар (расположенный в вестибюле гостиницы); 

 ресторанный бар (находится в зале ресторана); 

 ночной бар (для поздних приезжих); 

 фитнес бар (при тренажерном зале или Spa); 

 мини-бары (расположенные в номерах гостиницы). 

В ожидании регистрации в отеле, такси на вокзал, друга или просто для 

атмосферы вечера гости могут воспользоваться любым видом баров. Также бар 

обеспечивает напитками во время обслуживания в ресторане или в номерах. 

Room-service более новый вид дополнительных услуг. Толчок для развития 

данной услуги дала именно служба питания, которая начала обслуживать гостей в 

номерах, поэтому чаще всего под room-service подразумевается доставка еды и напитков в 

номер. Но даже эта относительно новая услуга уже приобрела новый вид, сейчас в 

гостиницах высокого уровня в рум-сервис включают вызов парикмахера, массаж и так 

далее.  

Но любое предприятие гостеприимства не могло бы работать без людей. 

Сотрудники необходимы для функционирования любой службы и компании, и тут не 

обходимся без ресторанной деятельности. В отелях персонал питается в служебных 

столовых, по графику организуется обслуживание работников разных отделов гостиницы. 

Как правило, в отелях преобладает трехразовый режим питания и дополнительный прием 

пищи для персонала служб, которые дежурят в ночную смену. 

С экономической точки зрения гостиничный бизнес получает одну третью часть 

общей прибыли именно от организации питания. Это означает то, что отель может 

потерять значимую долю прибыли при отказе от предоставления услуг питания. 

Таким образом, подводя итог, можно с полной уверенностью сказать, что 

гостиничные предприятия трудно представить без службы питания, она играет важную 

роль в функционировании отеля: привлекает и делает гостей предприятия 

доброжелательными, помогает расположить туриста к средству размещения и повышает 

уровень прибыли. 
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Истина – это метафизическое понятия, объективное как «вещь в себе», не 

требующее доказательств, как незыблемая аксиома, но являющееся постулатом, 

недоступным для субъективного человеческого понимания. Истину часто путают с 

понятием «правда», называя то или иное положение ложным, в случае, если оно по 

субъективным меркам отличается от истины. Лев Николаевич Толстой назвал 

«величайшую» истину самым простым явлением, но, при этом, философы и богословы 

ломают копья, пытаясь доказать друг другу, что же такое истина. Для учѐных истиной 

является доказанный факт существования чего-либо, но в тоже время, например, история 

помнит, что до появления квантовой физики как научной дисциплины люди опирались на 

законы и правила классической физики, отличающейся от субатомного мира. В помощь 

учѐным в этом случае приходит философия науки, изучающий понятие, границы и 

методологию науки, но и в этом случае люди бессильны определить, что есть истина. 

Истина, правда, ложь, знание находятся в тесной спайке друг с другом, так как 

определяют человеческое отношение к реальности. Однако, в отличии от истины, правда 

и ложь являются субъективными понятиями, а знание не всегда может быть объективным. 

Существует даже выражение, что «правда у каждого своя, а истина всего одна». Чтобы 

определить границы правды и лжи, учѐные ввели немалое количество методологических 

принципов и критериев, а также создали целый категориальный научный аппарат. 

Самыми известными методологиями являются принцип «Бритвы Окама» и принцип 

фальсифицируемости, или по-другому, «принципиальная опровержимость утверждения». 

Принцип «Бритвы Окама» утверждает, что «более простым теориям следует отдавать 

предпочтение перед сложными, если и те, и другие в равной степени согласуются с 

эмпирическими, опытными данными». [1] Принцип фальсифицируемости утверждает, что 

«высказывания или системы высказываний содержат информацию об эмпирическом мире 

только в том случае, если они обладают способностью прийти в столкновение с опытом, 

или более точно – если их можно систематически проверять, то есть подвергнуть 

проверкам, результатом чего может быть их опровержение». [5] Оба принципа 

подчеркивают, что знание об изучаемом предмете или явлении не может быть получено в 

полном объѐме, так как оно либо многоаспектно в силу существования как простых, так и 

сложных объяснений тех или иных фактов, либо всегда опровержимо, так как всегда 

может обнаружиться новый факт, опровергающий предыдущие сведения.  

В философии вопрос о сущности истины всегда был одним из главенствующих, 

ответ на который на сегодняшний день сталкивается с оппозицией аспектов 

«объективность-субъективность». И в данном случае существует немало мнений на счѐт 

того, способен ли человек быть объективным. С одной точки зрения, человек, будучи 

субъектом, не в состоянии определить сущность объективной реальности настолько, 

чтобы уподобиться окружающему его миру, а значит и истинную сущность вещей он не в 

состоянии определить. Согласно другому мнению, человек, несмотря на свою 
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субъектность, способен докопаться до истины и быть объективным. С точки зрения 

диалектического материализма, переход из субъективизма в объективизм возможен, но 

только при практическом познании сущности исследуемого объекта.  

Вопрос, чем является истина, всѐ также не разрешен. Справочники и толковые 

словари по-разному трактуют данный термин, и если обратиться к общедоступной 

многоязычной универсальной интернет-энциклопедии «Википедия», то истина в ней 

определена как «гносеологическая характеристика мышления в его отношении к своему 

предмету», т.е. как субъективное понимание, что такое реальность. [4] Но как было 

определено выше, человек как субъект не в состоянии определить, что есть истина. 

Иными словами, об истине известно лишь одно: она одна в отличии от правды, которая у 

каждого своя. 

Правда может быть не только концептуальным пониманием реальности одного 

человека. Она может быть выражена целой группой людей со схожими взглядами. Такая 

правда может выражать интересы этих людей, побуждать их к действию или бездействию. 

Она при этом может не является истиной, но, тем не менее, способна создать идейную 

связь между еѐ носителями, определяя их как гарантов и распространителей «истинного 

знания» и «понимания» сути вещей. Такую правду можно назвать идеологической. 

Идеология – это «понятие, посредством которого традиционно обозначается 

совокупность идей, мифов, преданий, политических лозунгов, программных документов 

партий, философских концепций; не являясь религиозной по сути, идеология исходит из 

определенным образом познанной или «сконструированной» реальности, ориентирована 

на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и управление 

людьми путем воздействия на их сознание». [3] Такой концепт правды носит в себе 

социально-культурологический, а нередко, и религиозный, аспект, целью которого 

является объединение людей в единую и мощную группу, способную осознанно, либо 

неосознанно выполнять задачи укрепляющие или сохраняющие систему и структуру 

сплочѐнного идеологией социума. 

В отличии от субъективной правды, являющейся точкой зрения, мнением, 

отношением к действительности одного человека, идеология, сплачивающая массы, 

является движущей и преобразующей силой социума. Она может созидать и разрушать в 

масштабах, превышающих действия одного человека, даже, если он является тем, кто 

породил идею, ставшую идеологией. Без общества и социального заказа на изменения 

внутри социума идеология не может существовать, поэтому и масштабы еѐ 

преобразований качественно и количественно несопоставимы с трансформациями, 

возникающими при высказывании какой-либо мысли человека или группы людей, 

входящих в более крупный социум, защищѐнный идеологической стеной от инакомыслия.  

Идеология в отличии от стихийности социальных масс в их требованиях о 

немедленных изменений в жизни обладает структурностью, иерархичностью, понятийно-

категориальным аппаратом, целым социальным институтом планирования выполнения 

поставленных обществом перед собой задач. Одним из механизмов продвижения 

идеологии являются пропаганда и агитация. Пропаганда отвечает за целенаправленное 

распространение идеологических взглядов, а агитация за реализацию целей и задач 

идеологии. Человек, находящийся в социуме, подверженном идеологическим установкам, 

постоянно находится в пропагандистско-агитационном информационном потоке. Как 

социальный элемент, даже если он не относит себя к социуму, несущему в себе 

идеологические маркеры, человек не может не находиться в потоке мнений или мнения 

большинства. Поэтому, будучи временным или постоянным элементом социума он 

подвержен влиянию идеологии, может симпатизировать ей, а может относиться к ней 

отрицательно. Но, как бы человек не относился к идеологии масс, какой бы значительный 

авторитет он бы не имел в обществе, его мнение о ней будет оставаться незначительным в 

сравнении с мнением большинства, определяющим социальный заказ на идеологию – 

«культурного гегемона», как выразился итальянский философ Антонио Грамши. [2] 
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Отношение к идеологии в современном обществе принято обозначать как 

негативное. После потрясений 20 века и распространению информации о различных 

событиях, где «маленький» Гоголевский человек попадает под каток «государственной 

идеологической машины», негативная коннотация понятия «идеология» стала 

мейнстримовой. [6] Не прошла стороной эта негативная волна и религиозные институты, 

которым припоминают ужасы прежних столетий и священные войны, отголоски которых 

до сих пор не дают покоя фанатично настроенным людям и признанными преступными 

организациям, стремящимся к искоренению инакомыслия. С одной стороны, новые 

веяния культуры современного общества являются всѐ тем же социальным заказом, и 

подобная культурная реакция может быть справедлива. Однако, с другой стороны, не 

стоит забывать, что история, как наука, эмоций не имеет, и то, что современнику кажется 

ужасным или диким, для его предка является вполне закономерным положением дел, 

которое также справедливо для его века и социального заказа эпохи. Также, не стоит 

забывать, что социальный заказ в первую очередь преследует создание условий, при 

которых общество могло бы комфортно существовать, и если идеология для данного 

общества стало необходимой опорой, то причины этого кроются в попытке защитить 

социум от внутренних или внешних угроз. Разумеется, идеология возникает не на пустом 

месте, и общество без элиты, стоящей у его руля и насаждающей идеологию, бурлила бы в 

стихийности и хаосе. Однако, даже элита без одобрения общественного мнения не смогла 

бы установить идеологическую систему. 

Идеология может быть ужасной, античеловечной, но причина еѐ появления 

весьма гуманна – защита и укрепление социума. Конечно, в этом случае стоит провести 

анализ самого общества на вопрос его гуманности, но если оно состоит из обычных 

людей, желающих мира, не стремящихся к насилию, то идеология, как система рычагов и 

противовесов, является нередко оптимальным способом мобилизации общества для его 

жизнеспособности. 

Тем не менее, идеология – это всегда правда и ложь одновременно, она не 

является истиной по своей сути и не способна угодить каждому человеку своим 

существованием. Вопрос еѐ необходимости – это философский вопрос эгоцентризма, где 

на одной чаше весов лежит значимость человека как личности, а на другой – социальная 

необходимость, определяющая первостепенную важность общества без учѐта личностных 

потребностей. Мир всѐ также перекроен на сегодняшний день границами, разделяющими 

страны, а государство всѐ также является аппаратом, выполняющим социальный заказ, т.е. 

укрепление страны и защиту проживающего на его территории общества. Отсюда следует 

вывод, что идеологии, разграничивающие человечество на более мелкие группы, всѐ 

также существуют, несмотря на негативное к ним отношение с точки зрения культурной 

пропаганды. Разумеется, они трансформировались в иные категориально-понятийные 

определения, чтобы не смущать своим названием широкую общественность. Но без них 

социумы не были бы сплочѐнными, а их существование демонстрирует, что значимость 

личности на весах эгоцентризма была перевешена социальной необходимостью 

существования идеологической парадигмы. 
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Распределенные процессы представляют отдельный класс, который требует 

разработки специального аппарата для анализа и синтеза систем управления. 

Математические модели рассматриваемых процессов описываются уравнениями в 

частных производных. Отличительным свойством рассматриваемых объектов является 

наличие пространственных составляющих в сигнале входа и выхода. Системный анализ 

таких (распределенных) процессов развивается с семидесятых годов прошлого века.  

Ключевые слова: частотная концепция, распределенные системы, анализ, синтез. 

 

Известны научные школы, которые, по сути, разработали понятийный аппарат 

систем с распределенными параметрами, и каждая школа сформировала свой путь 

исследования таких систем: 

1.‒ Школа, основанная А.Г. Бутковским (Москва, ИПУ) –введен понятийный 

аппарат объектов и систем с распределенными параметрами, разработана структурная 

теория  анализа распределенных систем. Отдельное направление рассматриваемой школы 

(совместно с Л.М. Пустыльников) –разработка теории подвижного управления [1-4]; 

2.‒ Школа, основанная Т.К. Сиразетдиновым  (Казань, КАИ ) -разработана теория 

оптимального управления систем с распределенными параметрами, а совместно с Г. Л. 

Дектяревым  разработано направление «Оптимальное управление процессами с 

распределенными параметрами при неполном измерении» [5-8]; 

3.‒ Школа, возглавляемая Э. Я. Рапопортом (Самара, СамГТУ) ‒разработан 

альтернансный метод в прикладных задачах оптимизации, методы оптимального 

управления различными технологическими процессами, методика решения обратных 

задач в распределенных системах [ 9-12]; 

4. ‒ Школа, возглавляемая В.А. Ковалем (Саратов, СПИ) – разработана методика 

применения метода АКОР для СРП [13,14]. 

       На практике часто используется критерий Х Найквиста, так как он связан с 

величинами, которые могут быть непосредственно измерены. Как известно             

(Macfarlane A.G.I, and Postlethwalte I. The generalized Nyquist stability criterion and 

multivariable root loci. // Int. J. Control. — 1977. - V. 25, No. 1. - P. 81-127).   

        X. Найквист для построения системы управления с обратной связью 
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использовал не математическую модель, а сам объект с точки зрения сигналов «вход-

выход». Это позволило синтезировать системы управления  распределенными объектами, 

опираясь на результаты экспериментальных исследований объекта управления. Хорошо 

известны работы зарубежных авторов по применению частотного метода синтеза для 

многомерных сосредоточенных систем (Macfarlane A.G.I, and Postlethwalte I. Characteristic 

frequency functions and characteristic gain functions // I.N.T. I. Control., — 1977. - V. 26, No. 

2. - P. 262-278; Macfarlane A.G.I, and Postlethwalte I. Characteristic frequency functions and 

characteristic gain functions // I.N.T. I. Control., — 1977. - V. 26, No. 2. - P. 262-278 и др.). 

5. ‒ Школа  «Методы анализа и синтеза систем с распределенными параметрами», 

зарегистрированная в 2004г. в Пятигорском государственном технологическом 

университете, которая перерегистрирована в 2012г. в Северо-Кавказском федеральном 

университете (в связи с вхождением ПГТУ в состав СКФУ). Основное направление –

разработка частотной концепции анализа и синтеза систем с распределенными 

параметрами.       

        Поскольку математические модели многих распределенных объектов 

отсутствуют (например, в гидролитосфере, нефтяной и газовой отраслях), то разработка 

частотной концепции стимулировалась необходимостью развития методов синтеза 

регуляторов для распределенных систем управления, модели, аппроксимирующие 

статические и динамические характеристики которых, определяются с использованием 

экспериментальных данных (опытно-фильтрационных работ). 

Решение задачи управления рассмотренными выше процессами имеет важное, не 

только научное, но и практическое значение. Основные результаты по рассматриваемому 

направлению опубликованы в работах [15-20]. 

Приведем основные результаты, полученные в развитии частотной концепции 

синтеза систем с распределенными параметрами 

Рассмотрим основные положения этой концепции на примере объекта, 

математическая модель которого записывается в виде: 

,Zz0,Yy0,Xx0
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где:  ,,, zyxT – фазовая переменная; x, y, z, – координаты; а – заданный 

коэффициент, характеризующий проводимость в системе; XL, YL, ZL – заданные значения. 

Уравнением (1) могут быть описаны процессы различной физической природы. 

Заданный коэффициент а понимается как коэффициент диффузии для диффузионного 

процесса, коэффициент температуропроводности для процесса теплопроводности, 

пьезопроводность для гидролитосферного процесса. Основное уравнение переноса (1) в 

соответствии с рассматриваемым процессом в объекте должно быть дополнено условиями 

однозначности (геометрическими, физическими, временными и граничными). Обозначим 

входное воздействие  ,, yxU , функцию выхода Т(x,y,z
*
,τ), где z

*
 – заданное значение 

(0<z
*
<ZL). 

Положим, что для (1) граничные и начальные условия заданы в виде: 
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Учитывая граничные условия, представим  ,, yxU  в виде ряда Фурье:  
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Передаточная функция объекта по каждой составляющей ряда (2) 

(по пространственной моде) в виде [31]: 
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Рассматриваемый распределѐнный объект может быть представлен в виде 

совокупности передаточных функций   sW ,,0 ,   ,1, .  

Известно, что распределѐнные объекты (системы) относят к классу 

пространственно-инвариантных, если решение распадается по собственным вектор-

функциям оператора объекта. При этом собственные вектор-функции задают в виде 

пространственных мод [31].  

 

Рассмотрим характер изменения функции  
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Обозначим   

 .,1,,~22
,  γηφψG γηγη  

На рис. 1 а) показан спектр частотных характеристик для     ,1, ,  где 

дискретная функция G η,γ  изменяется в следующих пределах: GН = G1,1 ≤ Gη,γ < ∞.  

 

Перейдем от дискретной функции Gη,γ к непрерывной G, названной обобщенной 

координатой и охватывающей весь спектр дискретных значений функции Gη,γ. Тогда (3) 

запишем в виде: 
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Рис.1. Частотные характеристики распределенного объекта 

   

1.Частотный анализ распределенных объектов и систем.  

Полагая в (4) s = jω и изменяя ω от 0 до ∞, а значение GН ≤ G < ∞, получим 

пространственный годограф, охватывающий весь спектр частотных характеристик по 

пространственным модам (от рис.1а) переходим к рис.1 б)). Рассматриваемый 

пространственный годограф можно представить в виде амплитудной и фазовой частотных 

поверхностей ((рис.1 в)). В отличие от сосредоточенных систем, совокупность точек среза 

модуля по пространственным модам образует линию среза модуля, а совокупность точек 

среза фазы образует линию среза фазы. 
 

2. Обобщение критерия Найквиста на системы управления, передаточная 

функция которых может быть представлена отношением аналитических целых функций, 

основывается на использовании принципа аргумента для аналитических функций, в 

соответствии с которым можем записать:   
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где      
 sp

 - передаточная функция разомкнутой системы; 

1m
 - число нулей функции    sp1 ,   лежащих в контуре ; 

2m
 - число полюсов функции    sp1 ,   лежащих в контуре  . 
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Условия, при которых возможно применение критерия Найквиста для систем с 

распределенными параметрами заключаются в следующем:  

  ;lim constsp

s





 

 внутри контура интегрирования σ передаточная функция должна быть 

мероморфной.  

В [15,16] приведены исследования расположения нулей и полюсов  передаточных 

функций процесса распространения тепловых полей в цилиндрическом стержне и 

пластине конечных размеров. Получено, что передаточные функции рассматриваемых 

процессов не имеют нулей и полюсов, лежащих в правой полуплоскости S и на контуре 

интегрирования бесконечно большого радиуса функции не имеет особенностей.  

Полагаем, что представлены частотные поверхности разомкнутой системы 

(рис.1в), г)). При этом характеристические полиномы рассматриваемой разомкнутой 

системы (по каждой пространственной моде) не имеют корней, лежащих в правой 

полуплоскости. Тогда для устойчивости замкнутой системы достаточно, чтобы 

пространственный годограф не охватывал линию {Re=-1, Im=0, G} (рис.1,а)). Если 

рассматриваем частотные поверхности (рис.1, в)), то для устойчивости замкнутой системы 

достаточно, чтобы линия среза модуля на совмещенной плоскости Г2Г4 не имела с 

областью А общих точек (см рис.1, г)).  

 

3. Специальный набор распределенных звеньев, из которых формируется 

структура регулятора в процессе синтеза.  

 

В [15,16] разработана структура распределенных звеньев и исследованы их 

характеристики. При разработке структуры распределенных звеньев учитывались 

следующие условия: 

    распределенное звено должно оказывать воздействие на  весь спектр 

пространственных мод; 

   воздействие на спектр пространственных мод должно регулироваться с 

помощью введенных параметров. 

Положим, что имеется распределенное звено, у которого определено входное 

воздействие и функция выхода.  

Пусть заданы изображения по Лапласу входного воздействия   syx ,,  и 

функции выхода   syxU ,, , которые связаны соотношением: 
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где: 1E  - заданное число (общий коэффициент усиления); x, y – пространственные 

координаты; 
2 – лапласиан; s -оператор Лапласа;n1 – весовой коэффициент  

( 11 n ): 
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Начальные и граничные условия полагаются нулевыми. 

Передаточная функция распределенного звена (определяемая отношением 

изображений по Лапласу при нулевых начальных условиях функции выхода к входному 

воздействию) записывается в виде:  
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Рассматриваемое звено носит название пространственно-усилительного. 

Для определения статических характеристик пространственно-усилительного 

звена представим входное воздействие в виде ряда Фурье. Полагая, что граничные 

условия нулевые, входное воздействие может быть представлено в виде: 
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Подавая на вход рассматриваемого звена входное воздействие в виде

  ),()(,, ,, yxBsCsyxα γηγη  , 

определим коэффициент усиления рассматриваемого звена по выбранной 

пространственной моде: 
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Полагая   
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 , 

и используя обобщенную координату, запишем коэффициент усиления 

рассматриваемого звена в виде: 
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Полученное распределенное звено воздействует на весь спектр пространственных 

мод. Величина воздействия на спектр пространственных мод регулируется с помощью 

параметров Е1 и n1. В таблице 1 приведены другие распределенные звенья, наиболее часто 

используемые в процессе синтеза распределенных регуляторов. 

Таблица 1. 

Перечень распределенных звеньев 

 

Звено 

             

Передаточная функция 

Передаточная функция, 
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Пространственно – 
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где: iE  - заданные числа; x, y-   координаты;  2  - лапласиан; s -оператор Лапласа; 

ni – весовые коэффициенты ( 1i n ), i=1..5. 

 

4. Нестандартный набор аппроксимирующих распределенных звеньев. 

  Большинство математических моделей распределенных процессов не имеет 

аналитического решения. Для описания характеристик рассматриваемых распределенных 

процессов обычно используют разработанные структуры нестандартных 

аппроксимирующих звеньев. Выше приведена передаточная функция распределенного 

объекта (см. (6)), записанная в виде: 
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Аппроксимируем статические и динамические характеристики рассматриваемого 

объекта звеном вида: 
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В работах [28,30] приводится методика определения параметров 

аппроксимирующих распределенных звеньев. Исследование характеристик 

распределенного объекта и аппроксимирующего звена, показывает их близость. 

Табл.2 

Передаточные функции аппроксимирующих звеньев 

№ Передаточная функция Рекомендуемая область 

применения 
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Гидролитосферные процессы 

(разные коэффициенты 

фильтрации по 

пространственным 

координатам, сосредоточенное 

управляющее воздействие). 

 

Передаточные функции аппроксимирующих звеньев, наиболее часто 

применяемые при решении практических задач, приведены в табл.2 , 
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где: s–оператор Лапласа, G – обобщенная координата; а, ∆х, К, P, D, Kn –

параметры, значение которых определяются с использованием разработанных 

методик. 

Приведенные в таблице 2 аппроксимирующие звенья, которые описывают как 

статические, так и динамические характеристики объекта.  

 
5. Синтез модифицированного распределенного регулятора.  

Постановка задачи: для системы управления объектом, передаточная функция 

которого задана в  виде аппроксимирующего звена (3)  , синтезировать 

модифицированный распределенный регулятор , при этом на запасы устойчивости 

разомкнутой системы (Δυ(G) и на параметр Δ наложены ограничения:   Δυ(G)≥π/5 ; 

Δ=lg(5). 

Методика синтеза распадается на следующие этапы: 

1. Определение параметров пространственно-усилительного звена. 

1.1. Подставляя s=jω в (3) запишем фазовую характеристику объекта управления 

  ))),(Re(/),(Im( 1,1, ωjGWωjGWarctgφπ aa  

Полагая: Δυ=π/4, для  G=G1,1 , G=G2,2  определим   желаемые точки среза модуля 

разомкнутой системы ω= ω1,1 ω=ω2,2    и    модули объекта управления для вычисленных 

частот  : 
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 Вычислим коэффициенты усиления регулятора в рассматриваемых точках:  
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Решая приведенную ниже систему, определим параметры пространственно-

усилительного звена ( , ) 

(при этом на значение n1 накладывается ограничение n1≥1 [1] ): 
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2. Определение параметров динамических звеньев модифицированного 

регулятора (4): 
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Полагая s=jω, определим амплитудную (М) и фазовую () частотные 

характеристики звена (5): 
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Минимальное значение модуля, равное единице, будет при  
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Преобразуем (7), получим:  

1n 1E
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На изменение значений  n4, n2 наложены [3,4] ограничения: n4,≥1, n2,≥1. 

 Взаимосвязь параметров рассматриваемых звеньев с параметром Δ приведена в 

[2]: 
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Рис.5. Синтез модифицированного распределенного регулятора 

 

Графическая интерпретация методики синтеза распределенных регуляторов 

приведена на рис.5.  Полагая, что построены амплитудная (рис.5,а) и фазовая (рис.5,б) 

логарифмические частотные поверхности. Полагая, что желаемый запас устойчивости 

разомкнутой системы равен Δϕ, определяем желаемую линию перегиба регулятора (K(G)). 

Проектируя полученную линию на амплитудную поверхность объекта управления, 

получим линию коэффициента усиления распределенного объекта, отображая которую 

относительно координаты G, получим желаемую линию расположения точек перегиба 

распределенного регулятора.  Линия перегиба распределенных регуляторов, приведенных 

на рис.5, реализуется путем соответствующего выбора значений параметров 

пространственно-усилительных звеньев [15-19]. Анализ устойчивости замкнутой системы 

осуществляется с использованием линий среза модуля и фазы разомкнутой системы (см. 
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рис.1).    (На рис. 5 показано различие амплитудных характеристик регулятора РВР и 

модифицированного регулятора.) 

 Методики синтеза РВР и модифицированного регулятора реализованы в 

программном продукте каф. СУ и ИТ Пятигорского института Северо-Кавказского 

федерального университета. Рассматриваемый программный продукт используется в 

учебном процессе кафедры. 

Рассмотрим передаточную функцию модифицированного распределенного 

регулятора:  
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Передаточная функция (5), записанная с использованием G, имеет вид [16]: 
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Положим, что в результате синтеза определены значения параметров 

распределенного регулятора iE , ni (i=1,2,3). На вход рассматриваемого регулятора 

поступает входное воздействие ΔТ(x,y,τ). Алгоритм управления, в соответствии с (5) 

может быть записан в виде: 
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   (7) 

Поскольку экономика региона КМВ в основном опирается на использование 

гидроминеральных источников, то основной проблемой для региона КМВ является 

сохранение основных базовых элементов курортной индустрии, и в первую очередь 

минеральных источников, на базе которых существуют многочисленные заводы розлива 

(более 30) и санаторно-курортные учреждения. Многие работы [21-32], с использованием 

приведенной выше тории, направлены на решение проблемы рационального 

природопользования и сохранения гидроминеральной базы КМВ. 
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Развитие мировой индустрии туризма в 21 веке напрямую связано с внедрением 

новых информационных технологий. Таким образом, существование современного 

туризма происходит в условиях цифровой экономики. Революционный рост 

информационных и виртуальных технологий привел к созданию совершенно нового 

направления, получившего название «цифровой туризм», которое заключается в 

использовании цифровых инструментов и технологий для подготовки, организации, 

контроля и развлечения туристической индустрии. 

Виртуальные технологии играют важную роль в индустрии гостеприимства и 

туризма в течение текущего десятилетия. Технология способствовала снижению 

затрат, повышению операционной эффективности и продвижению услуг и 

потребительского опыта. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровой туризм,VR/АR– технологии. 

 

В последние несколько лет индустрия гостеприимства постоянно находилась в 

подвешенном состоянии. Череда кризисов, взаимосвязанных с пандемией COVID-19 и 

Специальной военной операцией, оказали сильное влияние на этот сегмент. В 2020, 

«ковидном» году, все поездки – и зарубежные, и внутри страны –прекратились 

полностью. Россияне на некоторое время окунулись в режим самоизоляции, но это лишь 

усилило потребность в положительных впечатлениях: несмотря на закрытые границы, 

россияне не прекращали интересоваться путешествиями. 

Так, благодаря анализу «Яндекса», можно проследить, что запросы в строке 

поиска связанные с путешествиями снизились на 38% в 2020 году, при этом число 

запросов о турах по России увеличилось с 50 до 70% от общего объема поиска, связанного 

с туризмом, следует из данных сервиса (Рисунок 1). 

 

 
Рис.1.Понедельная динамика запросов в тематике туризма. 

Исследование Яндекса «Туризм в 2020 году», Россия. Май 2020. 
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 «Кризисы в туристической отрасли обострили конкуренцию в сфере внутреннего 

туризма. Закрытие границ дало этому рынку новый импульс», – комментирует 

исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. «Чтобы 

развивать туризм в регионах, нужно оттолкнуться от зародившихся в 2020-м и 

окончательно сформировавшихся в 2021 году трендах. Тот регион, который в тесном 

сотрудничестве с бизнесом оперативно «настроит» свой турпродукт под потребности 

туристов сможет обеспечить себе прирост туристического потока на период до 

восстановления отрасли в 2023 году», – поясняет Константин Марков, лидер центра 

отраслевой экспертизы «Туризм» Сбербанка.[1]
 

Представителям индустрии гостеприимства, которые хотят повысить 

туристический поток, обязательно следует проанализировать и подстроиться под новые 

запросы и интересы клиентов. Так, 2022 год продемонстрировал возрастающий интерес 

по следующим направлениям: культурный, промышленный, активный, спортивный, 

экологический и гастрономический туризм. И в текущем году эта тенденция сохраняется. 

Исходя из результатов исследования Strаtegy Pаrtners (ведущая российская компания 

стратегического консалтинга), изданного весной 2022 года, население 94% российских 

регионов считают туризм одним из приоритетных направлений социально-

экономического развития. При этом более чем в 60% регионов считают, что туризм имеет 

все шансы стать «отраслью прорыва». К 2030 году вклад отрасли в ВВП России должен 

вырасти с 3,7 трлн рублей до 8,2 трлн рублей, а ежегодное количество поездок по стране – 

с 65 млн до 140 млн.[2] 

Но, эксперты считают, что достижение таких показателей без цифровизации 

невозможно. Именно она является одним из драйверов восстановления и дальнейшего 

совершенствования сферы гостеприимства. 

Онлайн – рынок туристических услуг прогрессирует на протяжении нескольких 

лет. Данный процесс напрямую связан с цифровой трансформацией индустрии 

гостеприимства. Виртуальный туризм на сегодняшний день является одним из ключевых 

и перспективных направлений в Стратегии развития туризма России на период до 2035г.  

Стратегия предполагает создание федерального центра маркетинговых 

компетенций, который может стать инициатором запуска национальной туристской 

системы на единой онлайн–площадке. В Стратегии предусмотрены важные решения, 

направленные на цифровой анагенез технологий в российском туризме, в числе которых: 

– разработка и реализация электронной туристской карты гостя и аналогичного 

мобильного приложения в городах и субъектах Российской Федерации (аналог 

международных карт и приложений для мобильных устройств, позволяющих туристу 

перемещаться общественными видами транспорта, узнавать о культурных мероприятиях и 

событиях, пользоваться скидками при посещении объектов туристского показа, а также 

предоставляющих другие льготы) 

– обеспечение возможности ознакомления с культурными и природными 

достопримечательностями, экспозициями музеев, туристскими маршрутами в онлайн 

режиме; 

– создание и развитие сервисов дополненной реальности для навигации по 

городам и объектам показа; 

– разработка мультимедийных приложений для объектов показа, сервисов аудио и 

видео гидов с возможностью интеграции с GPS-навигацией, использованием QR-кодов 

для формирования запросов[3]. 

Эксперты считают, что Российский цифровой туризм на сегодняшний день 

находиться на начальном этапе развития. Невзирая на то, что digital-технологии для b2c-

сферыреализуются на рынке уже продолжительное время, практически все они 

выполняют ограниченное количество функций: поиск и бронирование авиабилетов, 

бронирование отелей, квартир и домов, расписание поездов, аренда автомобилей и т.д. 
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Одной из важных задач для развития внутреннего и въездного туризма является 

создание условий для формирования туристской экосистемы. Которая объединит всех 

участников рынка на онлайн-платформе для формирования лучшего клиентского опыта и 

интегрированной с внешними источниками данных и социальными платформами[4]. 

Digital-технологии, которые могли бы дать представителям региональной туристической 

сферы удобный инструмент для автоматизации предоставляемых ими услуг и их 

продвижения. 

В перечень таких решений, эксперты включают мобильное приложение 

StavTravel (Ставропольский край), мобильный гид–справочник «Алтай Today» (Алтай), 

платформу авторских автомобильных маршрутов для самостоятельных путешественников 

Road.Travel, сервис–агрегатор «BookRussia», туристические порталы Камчатки, Хакасии, 

Амурской, Архангельской, Псковской и Калининградской областей. 

На площадке цифровой экосистемы уже размешены туристические порталы, 

разработанные компанией «Русатом Инфраструктурные решения». Система внедрена и 

активно используется в Железноводске и Мурманской области, так же к внедрению все 

подготавливают в Чувашской Республике, Ханты-Мансийске, и ещѐ ряд регионов в 

процессе переговоров. Цифровую экосистему РИР представляют 3 элементами: 

мобильное приложение, информационный web–портал и ПО для интерактивных 

сенсорных панелей. Благодаря этим элементам гости городов могут ознакомиться с 

местными достопримечательностями, афишей мероприятий, выбрать оптимальный 

маршрут и спланировать свой отдых. 

Информационный web–портал представляет собой готовый программный продукт 

с адаптируемым дизайном и возможностью визуальной настройки ориентированной на 

конкретную сферу. Развертывание операционной системы занимает буквально неделю. 

Заказчикам потребуется лишь готовый Brandbook и медиа–контент, который нужно 

занести на портал.  

Ключевыми составляющими являются – модули интеграции с сервисами 

«Яндекс.афиша», «Культура.рф». Модуль «Маркетплейс» дает представителям бизнеса 

возможность быстрой регистрации на портале, простого подключения к системе платежей 

и получения оплаты от клиента в момент транзакции, обеспечивает фискализацию, полное 

соответствие закону № 54-ФЗ и сплитование платежей (удобный способ проведения 

оплаты, при котором в рамках транзакции средства направляются непосредственно на 

расчетный счет поставщика услуг или сразу нескольких поставщиков в режиме реального 

времени). А модули «Опросы», «Блоги» и «Обратная связь» дают туристам возможность 

оставить отзывы или даже написать целый материал, основанный на личных 

впечатлениях[5]. 

Web–Портал дополнен мобильным приложением и ПО для городских 

интерактивных киосках, которые размещаются в местах с большой проходимостью. 

Туристы, скачавшие его, получают рush-уведомления о достопримечательностях в каждой 

местности своего нахождения. И наконец, всю эту информацию турист может получить 

также в интерактивных киосках. Важная особенность решения – единое управление 

контентом для разных устройств. Решение мультиязычно – портал способен 

поддерживать 28 языков. Важно отметить, что разработка РИР зарегистрирована в реестре 

отечественного ПО, который ведет Минцифры РФ. 

В мае 2022 года компания «Русатом Инфраструктурные решения» официально 

сообщила о завершении второго этапа цифровизации Железноводска. На сегодняшний 

день город-курорт является одним из самых высокотехнологичных в РФ. На первом этапе, 

на базе цифровой экосистемы РИР было создано два цифровых портала: «Туристический 

гид Железноводска», предназначенный для отдыхающих, и «Умный Железноводск» для 

местных жителей. 

Цифровизация города дает уникальную возможность властям принимать 

правильные управленческие решения. Благодаря использованию систем 
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интеллектуального видеонаблюдения выяснилось, что город посещает очень много 

туристов «выходного дня» и что курорт популярен у семей с детьми. Используя эти 

данные, местные власти развивают инфраструктуру и создают сервисы, отвечающие 

потребностям определенных категорий путешественников.  

Железноводск – небольшой, но очень известный бальнеологический курорт с 

богатой историей. В последние годы поток туристов динамично растет: по данным 

администрации города, в 2019 году его посетили свыше 140 тыс. человек – на 17% 

больше, чем в 2018-м и абсолютный рекорд предыдущих десяти лет. А показатели 

турпотока за 2021 год – свыше 160 тыс. человек – уже превысили «доковидные». И 

процесс развивается: в апреле 2022 года Железноводск насчитал 15 603 туриста (в апреле 

2021-го – 12 062, а в 2019-м – 11 498). Цифровизация города сыграла важную роль. 

Туристам стало намного интереснее проводить время в Железноводске, а 

организация их пребывания проходит намного легче. Доказательством служит 

популярность «Туристического гида», число уникальных пользователей (скачиваний) на 

сегодняшний день составляет около 50 тыс. 

Использование современных VR-технологий помогло увеличить доход индустрии 

туризма, особенно способствовало в отношении предоставления услуг, которые 

соответствуют современным проблемам индустрии туризма. Все больше людей в 21 веке 

проводят больше времени в Интернете, реализуя свои потребности и возможности на 

данной платформе. Число пользователей Интернета в мире выросло до 4,54 миллиарда, 

что на 7% больше, чем в прошлом году (+ 298 миллионов новых пользователей по 

сравнению с данными за январь 2019 года). В январе 2020 года в мире насчитывалось 3,80 

миллиарда пользователей социальных сетей, аудитория социальных сетей выросла на 9% 

по сравнению с 2019 годом (это 321 миллион новых пользователей вгод). Сегодня 

мобильными телефонами пользуются более 5,19 миллиарда человек - рост на 124 

миллиона (2,4%) по сравнению с прошлым годом [6]. 

 По данным организации McKinsey, из-за глобальной пандемии в 2020 году объем 

онлайн-бронирования путешествий превысил 800 миллиардов долларов по всему миру. В 

то же время прогнозируется, что к 2023 году 700 миллионов пользователей будут искать 

идеальное место в сети. Цифровая экономика как вид бизнеса отличается тем, что 

ключевым ресурсом в ней становится информация, а методы управления информацией во 

всех сферах производства, обмена, распределения и потребления основаны на 

использовании новых технологий, к которым относятся виды виртуального туризма, 

представленные ниже: 

- виртуальный тур; 

- виртуальная панорама; 

- виртуальная реальность. 

1. Виртуальный тур. Фактически, технология виртуальных туров является 

революционным элементом 21-го века для многих отраслей, таких как недвижимость, 

гостиничный бизнес, гостиничный бизнес и туризм и т. д. Панорамный вид или 

видеомоделирование существующего или концептуального места, которое можно 

просматривать онлайн, т. е. виртуально исследовать реалистичное место. Представьте, что 

вы живете где-то в Хабаровске и всегда хотели побывать в Карелии и посетить историко-

архитектурный музей «Кижи». Что вы можете сделать, так это использовать свой 

смартфон и выполнить поиск «виртуальный тур по острову–музею Кижи» в «Яндекс. 

Карты». В результатах поиска вы найдете первый вариант — виртуальный тур острову–

музею Кижи.  

Виртуальный тур обычно представляет собой виртуальное представление 

реального места, которое можно исследовать удаленно со своего телефона или 

компьютера. Как и в случае с островом Кижи, можно создавать виртуальные туры по 

любому месту по разным причинам. 
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2. Виртуальная панорама. Виртуальные панорамы - это фото-виртуальный 

метод демонстрации объемного пространства. В отличие от обычных цифровых 

фотографий, виртуальные панорамы позволяют создавать эффект «присутствия». Это 

означает, что турист по своему усмотрению может выбирать направление обзора с точки 

наблюдения, таким образом, наблюдать за снятым пространством в разных направлениях. 

При просмотре виртуальной панорамы это выражается в том, что наблюдатель вращает 

вокруг точки наблюдения специально отснятое и отредактированное изображение, часть 

которого отображается в окне просмотра. Таким образом, вращаясь, вы можете выбрать 

направление для наблюдения. 

3. Виртуальная реальность. 

Виртуальная реальность ориентирована на полное погружение. Это означает, что 

пользователи, испытывающие виртуальную реальность, с трудом могут отличить, что 

реально, а что нет. Их чувства настолько реальны, что они подсознательно 

взаимодействуют с искусственной средой, как обычно с естественной. 

Кроме того, полное погружение может либо воспроизводить физические свойства 

окружающей среды реального мира, либо формировать ее физические законы, такие как 

перевернутая гравитация или ее полное отсутствие. В виртуальной среде пользователи 

могут столкнуться с нереальными объектами или творениями. 

Использование технологий VR и AR становится неотъемлемой частью развития 

туристического бизнеса. Виртуальная реальность позволяет туристам испытать 

виртуальный отпуск в отеле во время процесса бронирования, прежде чем платить за него, 

чтобы сделать правильный выбор для своей поездки. Дополненная реальность обычно 

используется с помощью специального приложения для телефона, чтобы улучшить 

представление туриста о реальной туристической достопримечательности. Например, 

зайдя в ресторан и отсканировав специальный код в приложении, можно посмотреть 

отзывы клиентов, или направить свой телефон на карту отеля и найти необходимую 

информацию о близлежащих достопримечательностях. 

Использование туристом портативных устройств AR / VR поможет в режиме 

реального времени получать информацию о достопримечательностях, представляющих 

интерес в месте назначения, которое он посетил. Реализация потенциала технологий 

VR/AR предполагает прямой контакт определенного бренда с целевой аудиторией с 

высокой степенью его запоминаемости и необычной рекламой. 

В России технологии дополненной реальности активно используют музеи. За счет 

своей иммерсивности, VR позволяет посетителям музеев и выставок взаимодействовать с 

экспонатами, превращая обычный поход в музей в запоминающееся приключение. 

Именно поэтому музеи по всей России внедряют VR–технологии. 

Посетить экскурсию с мультимедиа–гидом можно в таких музеях как: 

– Центр современного искусства «М’АРС». «М’АРС» доказывает, что 

«использование новых технологий в искусстве создает ни с чем не сравнимый 

чувственный и эмоциональный опыт». Центр современного искусства представляет 

выставочные арт–проекты и перформансы с эффектом иммерсии и тактильного 

ощущения. 

– Центральный выставочный зал «Манеж». Выставочный зал «Манеж» находится 

в Петербурге. Одна из выставок с применением VR/AR–технологий – 

«NewNatureRecycleGroup» . 

– Нижегородский государственный художественный музей – один из самых 

старейших в России. После обновления экспозиционного зала Маковского в пространстве 

появились VR-технологии. 

– Мордовский музей изобразительных искусств имени Эрьзи. Музей объединяет 

молодых и уже известных художников региона. Философская тема выставки 

«Современное искусство Мордовии» – «Земля и люди» – позволяет творцам и 

посетителям окунуться в образ жизни предков. Идея выставки – показать их духовные 

http://marsgallery.ru/
http://marsgallery.ru/
https://centermars.ru/about/
https://manege.spb.ru/
https://recyclexmanege.com/
https://recyclexmanege.com/
https://www.culture.ru/events/733076/vystavka-sovremennoe-iskusstvo-mordovii
https://www.culture.ru/events/733076/vystavka-sovremennoe-iskusstvo-mordovii
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ценности. Современные технологии проникли даже в работы с исторически–народным 

подтекстом. 

Так же нельзя не упомянуть уникальный проект, « Москва которой не было». 

Уникальная экскурсия вне стен зданий с использованием VR–технологии. Экскурсия 

«Москва, которой не было»: архитектурные проекты ХХ века, которые так и не были 

реализованы. Вы находитесь в центре столицы, на Красной площади: слева – Мавзолей, 

справа – ГУМ. С этими памятниками архитектуры визуально все знакомы со школьной 

скамьи. Но знаем ли мы, что могло быть на этом месте, если бы самые смелые фантазии 

советских архитекторов воплотились в жизнь? Раньше нам пришлось бы довольствоваться 

иллюстрациями в книгах, но сегодня достаточно надеть очки виртуальной реальности, и 

проекты, которые так и остались на бумаге, всплывут перед вашими глазами. 

Глубокая интеграция цифровых технологий в туризме способствует повышению 

эффективности коммуникационных процессов участников современного рынка 

туристических услуг. IT, призванные сделать восприятие информации человеком намного 

шире и понятнее, обладают значительным потенциалом в туризме, благодаря тому, что 

потребители, будучи активно вовлеченными в виртуальное пространство, получают 

возможность приобретать информацию, услуги, товары, что влияет на рост 

туристического потока. С другой стороны, удобное общение предприятий индустрии 

туризма с клиентами способствует увеличению числа новых клиентов и повышению 

лояльности существующих клиентов, формированию положительного имиджа и росту 

узнаваемости бренда, достижению целей и выполнению миссии туристических компаний. 
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В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
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Существующие исследования роли политических элит в политическом развитии 

северокавказских республик, как правило, концентрируют внимание на этнократии и 

внутрирегиональном уровне элитной организации. Но не надо забывать, что республики 

Северного Кавказа являются неотъемлемой частью Российской Федерации. 

Следовательно, в их политическом пространстве действуют элиты и федерального, и 

республиканского, и муниципального уровней. Своеобразен статус полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и аппарата 

полпредств. С одной стороны, они территориально ограничены в своих полномочиях на 

макрорегиональном уровне. С другой стороны, они являются частью федеральной 

административно-политической элиты, поскольку реализуют ее политику и 

организационно соподчинены центру. Кроме того, в республиках Северного Кавказа 

нарастает роль контрэлит, руководящих внутриэтническими кланами и 

территориальными группами, религиозными сообществами. Нам представляется, что в 

рамках политического анализа надо рассматривать всю совокупность элит, влияющих на 

северокавказские политические процессы. 

Ключевые слова: элиты, политические элиты, политические процессы на 

Северном Кавказе, влияние элит, федеральные законы, власть. 

 

Начнем с рассмотрения статуса полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах и аппарата полпредств. Они были созданы 

согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. В Конституции 

Российской Федерации нет упоминания о федеральных округах и полномочных 

представителях Президента РФ в них. Поэтому потребовался этап легитимизации новых 

структур, которая в отсутствии юридического механизма полностью зависела от 

активности полпредов. На полпредов возлагались три основные группы функций: 

 организовывать контроль за исполнением федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента РФ, за реализацией правительственных программ; 

 координировать деятельность территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти; 

 согласовывать кандидатуры для назначения на должности федеральных 

государственных служащих и на иные должности, если это относится к компетенции 

федеральных органов власти. 

Созданные 2000 г. округа были призваны решить политические задачи. На 

полномочных представителей президента в округах возлагалась обязанность обеспечивать 

реализацию конституционных полномочий главы государства в пределах 

соответствующего федерального округа, повышение эффективности деятельности 

федеральных органов государственной власти и совершенствование системы контроля 

исполнения их решений. 

Одной из важных, хотя и не заявленных публично, задач при создании округов 

было уменьшение концентрации власти в руках руководителей субъектов федерации. В 

1990-х гг. в результате «парада суверенитетов», при слабости федеральной власти, 

неэффективности управленческого воздействия из федерального центра у президентов 

республик и губернаторов краев и областей сосредоточился огромный объем формальных 

и неформальных полномочий. Главы субъектов федерации были влиятельными и 
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самостоятельными политическими фигурами на политическом поле России. В 

республиках эта концентрация власти вела к росту замкнутости, клановости, этнократии. 

Вместе с тем, практически в начале работы полномочия полпредов стали 

изменяться в сторону расширения. 25 мая 2000 г. Президент России ввел полпредов (по 

должности) в состав Совета Безопасности РФ, что приравняло их по статусу к 

Руководителю Администрации Президента РФ. В июне 2000 г. образованы управления 

Генеральной прокуратуры РФ в федеральных округах, которые возглавили заместители 

Генпрокурора. Аналогичные главные федеральные управления по округам созданы в 

Министерстве юстиции РФ. Их наделили надзорными и управленческими функциями по 

отношению к прокурорам и управлениям Минюста в субъектах федерации. Вместе с тем, 

указом Президента РФ от 30 января 2001 г. полпреды стали обязаны руководствоваться 

распоряжениями Руководителя Администрации Президента. Они координировались 

сначала Главным территориальным управлением Администрации Президента РФ, а после 

его упразднения в 2004 г. - Управлением Администрации Президента РФ
 
по внутренней 

политике. 

Таким образом, статус полпредов в федеральных округах соответствовал цели 

рецентрализации государственной власти, усилению контроля и единства исполнительной 

власти. Решалась политическая задача: превратить полпредов (до 2000 г. существовала 

одноименная должность на уровне 89 субъектов федерации) из «агентов влияния» 

региональных элит в институт централизованного контроля над региональными элитами. 

Дальновидным было решение изменить первоначальное название округа (Северо-

Кавказский) на Южный федеральный. Этим обозначалась установка на конструирование 

южнороссийской региональной идентичности как инварианта российской, в которой 

постепенно снижалась конфликтогенность сочетания кавказской этнической и 

конфессиональной идентичностей, обозначившаяся после распада Советского Союза. На 

укрепление российской идентичности работало включение в состав ЮФО экономически 

развитых Астраханской и Волгоградской областей. 

Разумеется, столь важная реформа потребовала не только пересмотра полномочий 

полпредов, но и кадрового обеспечения. Характерно, что в первом составе полпредов, 

назначенных в 2000 г., преобладали представители элит военных и правоохранительных 

органов с соответствующим образованием и жизненным опытом. Так, полпредом по 

Южному федеральному округу с 2000 по 2004 гг. работал отставной генерал В.Г. 

Казанцев, позже полпредами стали профессиональные юристы Д.Н. Козак и В.В. Устинов. 

Важен и состав структурных подразделений полпредства по Южному 

федеральному округу (с января 2010 г. - по ЮФО и Северо-Кавказскому федеральному 

округу). Первоначально они заполнялись влиятельными политиками, имевшими 

самостоятельность от глав регионов, а подчас, и конфликты с ними. Так, в аппарате 

полпредства работали отставной президент Адыгеи А.А. Джаримов, претендент на 

выборах президента Карачаево-Черкесии С. Дерев и др. Это обеспечивало определенный 

противовес влиянию действующих президентов северокавказских республик. 

Постепенно полпредство расширяло свои функции. Создается Южно-Российская 

парламентская ассоциация в качестве совещательного органа. Полпредство выступает 

арбитром во многочисленных внутриреспубликанских конфликтах. С 2005 г. полпред 

получает право предлагать Президенту РФ на согласование кандидатуры на должность 

высших должностных лиц (президентов) республик. Следовательно, координирующие и 

наблюдательные функции постепенно дополняются властно-управленческими. 

Основные задачи в военно-политической и правовой сферах удалось решить 

первому полпреду Президента в ЮФО генералу армии В.Г. Казанцеву. Несмотря на 

неопределенность своих полномочий, он довел до конца подавление сепаратизма и 

основных баз международного терроризма, Чечня де-факто вернулась в состав 

Российской Федерации, а региональное законодательство было приведено в соответствие 

с федеральным. Объективно ограничивая «суверенные» привилегии региональных 
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лидеров путем силового давления, полпред со многими из них испортил отношения. Для 

системного решения проблем округа у полпредства не хватало не только полномочий, 

соответствующих механизмов, но и каких-либо существенных ресурсов, в т.ч. 

финансовых. Тем не менее, полпредство инициировало создание или оживление 

общерегиональных структур, обеспечило разработку ФЦП «Юг России» на 2001-2006 гг. с 

привлечением лучших научных и экспертных сил региона и других центров. 

Полпреды стремились системно повлиять на политические процессы на Северном 

Кавказе. Полпреды В.Г. Казанцев и Д.Н. Козак активно участвовали в урегулировании и 

разрешении наиболее сложных и взрывоопасных ситуаций. Полпреды немедленно 

выезжали в зоны конфликтов и терактов, принимали оперативные решения по снятию 

остроты ситуации, восстановлению нормальной жизнедеятельности на пострадавших 

территориях. Они осуществляли ситуативный антиконфликтогенный менеджмент, т.е. 

реагировали на случившиеся события и устраняли негативные последствия конфликтов. 

В целом негативные последствия для реализации задач округа имела частая смена 

полпредов в ЮФО (в других округах подобная практика не сложилась), т.к. на вхождение 

в сложный клубок проблем, ментальные особенности региональных элит уходило не 

менее года, что сказывалось на запаздывании федеральных властей, на эффективности и 

результативности регионального управления. 

Сложность ситуации заключалась в том, что военно-политические, правовые, 

социально-экономические и духовно - культурные проблемы необходимо было решать не 

поочередно, а одновременно. Смена силового полпреда В.Г. Казанцева в 2004 г. на 

полпреда-менеджера В.А. Яковлева была преждевременной, т.к. борьба с 

террористическим подпольем была далека от завершения. Предпочтительней был вариант 

своего рода «дуумвирата», как это было в Кавказском наместничестве времен Российской 

империи. Полпред-силовик (наместник) и его достаточно автономный заместитель 

гражданский менеджер (вице-губернатор). Полуопальный второй полпред, воспринятый 

первоначально в регионе полуиронично, т.к. абсолютно не был знаком со спецификой 

Северного Кавказа, через несколько месяцев глубоко разобрался в социально-

экономических проблемах региона и вышел на интересные интеграционного характера 

крупные межрегиональные проекты, в том числе модернизацию транспортной 

инфраструктуры ЮФО, улучшение инвестиционного климата и создание позитивного 

имиджа региона, более активного использования коммуникативных технологий, 

разрушения негативных стереотипов. 

Планы были забыты после трагических событий в Беслане (2004 г., сентябрь), 

которые стали поводом для смены полпреда. Новый полпред Д.Н. Козак в отличие от 

своих предшественников получил реальные административные полномочия и обладал 

символическим капиталом включенности в узкий высший круг правящей элиты. 

Незаурядный бюрократ, он идеально наладил работу своего аппарата, но сделал ее более 

закрытой, нормализовал отношения с этнократиями республик и региональными элитами 

и начал административными методами частичную ротацию региональных лидеров. Он 

лично участвовал в блокировании острых стадий конфликтов на местах, но проблемы не 

решались. Удачная социально-экономическая конъюнктура, период относительной 

этнополитической стабильности не были использованы для перехода к развитию региона, 

федеральные и региональные власти удовлетворились хрупкой функциональной 

стабильностью и «социальным контрактом» друг с другом. 

Одновременно с назначением в 2004 г. Д.Н. Козака на должность полпреда в 

ЮФО подписан указ Президента РФ о создании Межведомственной комиссии по 

вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в 

Южном федеральном округе. Это существенно укрепило правовую основу деятельности 

полпредства в ЮФО и показало, что руководство страны выделяет округ как ключевой 

для преодоления сепаратизма. В 2005 г. Д.Н. Козак направил Президенту РФ пакет 

законопроектов, направленных на стабилизацию ситуации. Среди предлагаемых мер - 
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внешнее антикризисное управление в дотационных субъектах федерации, к числу 

которых относятся все республики Северного Кавказа. 

Под руководством Д.Н. Козака сразу после его назначения на должность полпреда 

проведен всесторонний анализ политических процессов. К этой работе впервые период 

привлечены ученые всего ЮФО. В 2005, 2006, 2007 гг. проведены четыре встречи 

полпреда с учеными Южного научного центра РАН, на которых обсуждались сценарии 

развития Юга России, перспективы преодоления региональных конфликтов, борьба с 

коррупцией и теневой экономикой. 

Одна из главных задач, заявленных Д.Н. Козаком на посту полпреда, - 

необходимость ликвидировать клановость власти в южных республиках, а также борьба с 

коррупцией. Именно при полпреде Д.Н. Козаке произошла смена значительной части 

республиканских элит. В качестве основной системной меры по улучшению положения на 

Юге полпред ставил резкое изменение социально-экономической обстановки в регионе и, 

прежде всего, увеличение занятости населения. 

Одновременно Д.Н. Козак возглавил Комиссию по координации действий 

федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе, в которую 

вошли многие федеральные министры. Это означало существенное расширение 

полномочий полпреда и предвосхитило законодательно оформленное в 2010 г. 

совмещение А.Г. Хлопониным должностей полпреда в Северо-Кавказском федеральном 

округе и вице-премьера Правительства РФ. 

Последующие полпреды, не обладавшие возможностями Д.Н. Козака, в условиях, 

когда экономический маятник неуклонно с 2008 г. сдвигался в сторону напряженности, не 

проявляли значительной активности, несмотря на сигналы экспертного сообщества. В это 

же время социально-экономические проблемы в субъектах накапливались, бандполье 

перегруппировалось и, используя сетевые технологии, расползлось по Северному Кавказу. 

Созданием Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в январе 2010 г. 

политическое руководство страны послало четкий сигнал обществу, что Северный Кавказ 

- предмет первоочередной заботы государства и краеугольный камень безопасности 

России. Основной позитив создания нового округа - это информационно-идеологический 

импульс, который федеральная власть послала обществу: власть осознает опасность 

положения на Юге, она рассматривает Северный Кавказ как неотъемлемую часть 

российского государства и готова принять все меры и нести все необходимые издержки 

для изменения ситуации на Северном Кавказе в лучшую сторону. Само наделение 

полпреда Президента РФ А.Г. Хлопонина полномочиями вице-премьера Правительства 

РФ создает прецедент, который может быть истолкован как введение для указанных 

субъектов РФ внешнего антикризисного управления де-факто. Решение, мотивированное 

необходимостью преодолеть экономическую неэффективность, дотационность, 

коррумпированность и социальную базу экстремизма и терроризма на этнорелигиозной 

почве. Основания вполне достаточные для принятия такого решения с социально-

экономической точки зрения и проблем безопасности на Северном Кавказе. Тем более, 

что идея необходимости введения «территориального» вице-премьера для Северного 

Кавказа периодически выдвигалась экспертами с начала 90-х годов XX века. 

Основной негатив - «концентрация» проблем. Округ включает наиболее 

проблемные как с точки зрения социально-политической стабильности, так и 

экономического развития субъекты федерации на Юге. Свои особенности имеет 

этническая структура округа. Русские составляют 30,1% населения СКФО (в бывшем 

ЮФО - более 66%). Создание СКФО существенно изменило конфигурацию Южного 

макрорегиона. Фактически границы округа прошли по ставшему явным расколу Юга 

России на модернизирующийся Запад и депрессивный Восток. Важно и то, что 

наблюдаются не просто падение уровня экономического развития в республиках 

Северного Кавказа, но и качественное изменение производственного процесса, 

демодернизация экономики. Почти полностью прекратила существование современная 
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индустрия, в которой была занята основная часть русского населения. Отход от 

современных стандартов производства стал одной из причин архаизации экономики - 

этноклановой приватизации, моноэтничности управленческих кадров, отсутствия 

профессионального подхода, что выступает конфликтогенным фактором. 

Большой естественный прирост населения при распаде производств вызывает 

высокую трудоизбыточность, стимулирует миграционную активность трудоспособного 

населения. Закрытие современных заводов и фабрик привело к низкому престижу 

инженерного образования и современных видов трудовой деятельности. Одновременно 

«раздутой» является гуманитарная сфера. Молодежь стремится получить экономическое 

или юридическое образование, после чего вливается в обширный отряд безработных. 

Перед полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском 

федеральном округе, вице-премьером Правительства России А.Г. Хлопониным 

поставлены преимущественно экономические задачи, хотя как полпред он будет 

заниматься выполнением обязанностей в президентской вертикали - по кадрам, по работе 

с силовыми и правоохранительными структурами, что входит в круг деятельности 

полпредов во всех округах и не является специфичным для СКФО. 

То, что отличает статус полпреда в СКФО А.Г. Хлопонина, это как раз 

экономические приоритеты в его деятельности, реализуемые через совмещение с 

должностью в правительстве. Характеризуя поле работы нового полпреда, тогдашний 

Президент России Д.А. Медведев отметил, что за последние годы власти научились 

решать на Северном Кавказе «целую совокупность правоохранительных задач, научились 

бороться с бандитами, хотя, к сожалению, они там еще есть», но пока в регионе «тяжело 

идут экономические проекты». 

Являясь одновременно вице-премьером правительства, А.Г. Хлопонин получил 

пакет поручений по линии экономического развития: 

 Разработка стратегии развития округа. 

 Улучшение инвестиционного климата. 

 Разработка инвестиционных проектов. 

 Качество жизни граждан. 

 Наведение порядка в госаппарате. 

Работа А.Г. Хлопонина на должности полпреда в СКФО свидетельствует о том, 

что характер его деятельности будет существенно отличным от его предшественников по 

ЮФО. Специфика задач, поставленных перед ним руководством страны, как и 

собственные выступления и заявления полпреда, свидетельствуют о том, что смысл его 

деятельности будет заключаться не в ситуативном, а в системном антиконфликтогенном 

менеджменте. Другими словами, поставлена задача изменить обстановку в регионе путем 

изменения экономических основ жизни. 

Бесспорно, улучшение экономической ситуации, особенно уменьшение остроты 

проблемы занятости положительно скажется на жизни людей, их настроениях и улучшит 

обстановку. Однако представление о том, что экономическими мерами можно разрешить 

этнополитические проблемы, меж-, внутриконфессиональные и государственно-

конфессиональные проблемы и напряжения, является чрезмерным упрощением и не 

подтверждается мировым опытом. Наоборот, хорошо известно на примере многих стран, 

что экономический рост даже обостряет межэтнические и межконфессиональные 

проблемы и противоречия, вызывает конкуренцию между этническими группами за новые 

ресурсы и возможности. 

Судя по выступлениям в регионах Северного Кавказа, А.Г. Хлопонин входит в 

хитросплетения кавказских проблем: неизбежность трансформации границ округа, 

модернизация социальной среды и смена элит, профилактика экстремизма и терроризма, 

«русский вопрос», некоторый поворот к институтам гражданского общества на Северном 

Кавказе и т.д. В то же время заметно увлечение экономической составляющей, при 

важности которой она не снимает этнополитических проблем. 
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В Северо-Кавказском федеральном округе именно этнополитические и 

этноконфессиональные проблемы являются основой затяжного регионального кризиса. 

Эти проблемы являются мощным препятствием экономического развития, капитал 

«обтекает» стороной территории с такой концентрацией рисков. 

Новый федеральный округ создан не в силу остроты экономических проблем, а в 

силу особой концентрации социально-политических, этнополитических, 

этноконфессиональных рисков для российской государственности. Смысл создания 

нового округа - решение именно политических проблем, содержание которых изложено в 

серии выступлений Президента РФ в 2009 г. Поэтому антиконфликтогенный менеджмент 

должен стать основой системного управленческого воздействия на регион. 

Перейдем к анализу субнационального уровня политических элит, их ресурсной 

базе и стратегиям активности. Следует различать административно-политические элиты 

субъектов федерации, состав которых определяется по занимаемым государственным 

либо муниципальным должностям, а также этнические элиты. Их состав на Северном 

Кавказе связан с активистами неправительственных организаций - этнополитических, 

религиозных, традиционно-клановых. Вместе с тем, между данными отраслевыми 

элитами есть обмен кадрами, ресурсами влияния, политико-идеологическими проектами. 

Структура политической элиты постсоветской России связана со структурой 

органов государственной власти в стране, но это формальный аспект. Огромную роль в 

политическом процессе играет также неформальная структура элит, прежде всего, 

группировки и кланы внутри элиты, ведущие открытую или чаще скрытую борьбу за 

власть и влияние. Каждая элитная группировка возглавляется лидером, который обычно 

контролирует ту или иную государственный орган власти или регион. Между ним и 

членами группировки возникают клиентарные отношения. В современных условиях, как 

считает М.Н. Афанасьев, «реальными структурными единицами властвующего слоя - 

факторами, чья деятельность структурирует сферу власти, - выступают клиентарные 

группировки», принимающие форму патроната. 

Можно выделить некоторые типичные для клановой элиты отличительные 

характеристики: 

скрытый и независимый от общества процесс подготовки и принятия решений. 

Лица, принимающие решения, руководствуются не национальными, а групповыми 

(клановыми или «семейно-родовыми») интересами, главным из которых является 

удержание власти; 

- стремление к монополизации власти путем установления контроля над 

наиболее влиятельными финансово-промышленными группировками и СМИ; 

- правовой нигилизм в отношении к действующему законодательству, 

рассмотрение его как инструмента по достижению политического доминирования; 

- назначение на ответственные должности людей, главным «достоинством» 

которых являются не профессиональные и деловые качества, а неуклонное следование 

интересам господствующей политической группировки в соответствии с принятыми 

правилами игры («понятиями»). 

Региональные российские элиты формируются по примерно таким же правилам, 

хотя процессы их рекрутирования имеют существенные особенности и варьируются в 

зависимости от традиций конкретного региона. 

Новизна темы определяется также недостаточным изучением роли 

этнополитических элит как актора политических процессов в условиях Северного 

Кавказа. Они воспроизводились в годы советской власти номенклатурной системой по 

общему государственному образцу. Представители номенклатуры перед тем, как 

получить высшие должности, как правило, работали в центральных органах власти. 

Руководящих работников назначал ЦК КПСС. Подобная практика оказала серьезное 

влияние на рекрутирование элит. 

Но прежде, чем анализировать рекрутирование элиты в постсоветский период, 
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попытаемся проследить динамику процесса в историческом ракурсе, поскольку 

особенности социально-экономического и исторического развития, социокультурная 

специфика макрорегиона находят отражение в настоящее время. 

Система советского федерализма при наличии стратегии формирования 

«советского народа» посредством «расцвета и сближения советских наций» не только не 

сохраняла, но и в значительной степени генерировала политические притязания 

этнических элит. Объективная основа для притязаний складывалась благодаря 

ускоренному социально-экономическому развитию союзных и автономных республик, 

областей и округов за счет всемерной поддержки центра. Она получила дополнительный 

импульс в постсоветское время, когда обретение большей самостоятельности от центра 

было истолковано элитами как обретение национальной государственности. 

Ключевая характеристика полиэтничного и поликонфессионального 

макрорегиона Северного Кавказа - жесткая взаимообусловленность социокультурных, 

этнополитических и экономических процессов. Указанное переплетение разнопорядковых 

факторов усиливает взаимодействие (прямые и обратные связи) факторов, создает 

своеобразный замкнутый круг причинно-следственных связей. 

Эта особенность усилилась в конце 1980-1990-х гг. в силу ряда объективных 

причин. В период «перестройки» и последующие годы актуализировались этнический и 

религиозный компоненты элитогенеза, которые в отдельные моменты приобретали 

значение главного фактора. Разрушение всей советской системы и «полураспад» России, 

открыв новые возможности для политического конструирования Северного Кавказа, 

чрезвычайно усилили значимость этнополитического принципа как основы 

стратификации общества. Новая политическая реальность в условиях слабости 

федерального центра была закреплена правовыми средствами - «суверенизацией» 

автономий, конституционным оформлением притязаний титульных наций на 

верховенство. Это, в свою очередь, актуализировало этнополитические и 

территориальные противоречия и конфликты между республиками Северного Кавказа и 

внутри самих республик между титульными народами, а также титульными народами и 

другими группами населения. В условиях архаизации экономической и социокультурной 

сфер обращение к этническому началу стало неизбежным. Приоритетное значение по 

сравнению с гражданскими правами и свободами вновь приобрела этноклановая 

характеристика (принадлежность к роду, клану, этносу, религиозной общине). 

В республиках Северного Кавказа прослеживается сильное влияние этнических 

элит на политический процесс. Этнические элиты играют как позитивную, так и 

деструктивную роль в ходе и разрешении конфликтов. Стремление этнических элит 

прийти к власти на волне распада СССР, суверенизации автономий РСФСР в 1990-1992 гг. 

стало дополнительным фактором политической напряжѐнности. Этнические элиты имеют 

возможности для влияния на массы, так как опираются на традиционные институты и 

практики, политическую культуру населения. 

Во взаимодействии федеральных и региональных властвующих элит 

прослеживаются две основные тенденции: 1) жесткая конкуренция в борьбе за ресурсы в 

условиях их дефицита; 2) неформальные соглашения («пакты») о разделе сфер влияния 

путем обмена ресурсами. 

В интересующем нас аспекте особенно важна вторая тенденция. Ее суть в том, 

что федеральная элита для удержания власти ищет опору в лице региональных элит. 

Поддержка центральной элиты региональными «вознаграждается» тем, что региональным 

элитам прощаются злоупотребления. Практика взаимного политического торга приводит к 

внутреннему разложению элит и их дальнейшему отчуждению от интересов общества. 

в два раза меньшей при населении в 4,4 млн. чел. существует 42 района. 

В полиэтничных республиках на Северном Кавказе, независимо от числа 

«титульных» народов, использование демократических механизмов формирования 

государственной и муниципальной власти само по себе не отменяет национальной 
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«окрашенности» власти, что в большей или меньшей мере характерно для любого 

государства. Осознание данного факта заставляет политические элиты республик искать 

определенный компромисс при формировании органов власти. Формально существующая 

избирательная система не препятствует тому, чтобы наиболее крупные этносы смогли 

сформировать относительно однородный в этническом плане парламент. Однако этого не 

происходит, в той или иной мере сохраняется представительство различных этнических 

групп в законодательных и исполнительных органах власти. Правовое оформление 

соответствующих процессов имеет «вспомогательное» значение. 

Принцип этнического представительства не является панацеей. Сохраняя 

межэтническое равновесие, он вместе с тем консервирует и воспроизводит этноцентризм. 

Однако сегодня при низком качестве власти и ее коррумпированности (различия лишь в 

степени, а не в факте), реализация этого принципа позволяет избежать усиления 

напряженности в отношениях между населением и властью, а также между этническими 

группами. 

Федеральная власть в настоящее время все больше склоняется к тому, чтобы 

ввести в северокавказских регионах внешнее финансовое управление из Москвы. Однако 

в условиях непримиримой борьбы местных кланов за власть и собственность прямое 

назначение руководителей регионов может привести к еще большей дестабилизации 

обстановки. Идея будет иметь позитивный смысл лишь в том случае, если они смогут 

сломать местные кланово-коррупционные режимы и вернуть доверие народов к как 

местной власти, так и к федеральной. 

Если же добиться этого не удастся, возникшее отчуждение и противостояние 

между властью и гражданским обществом в северокавказских регионах не только 

сохранится, но и будет нарастать. Начнется эскалация размежеваний и противоборств - 

межрегиональных, межэтнических, межконфессиональных и т.п., а также сепаратистских 

настроений и действий, в свою очередь, влекущих за собой радикальные и экстремистские 

устремления, вплоть до террористических актов. 

Республики Северного Кавказа являются неотъемлемой частью Российской 

Федерации. В их политическом пространстве взаимодействуют элиты и федерального, и 

республиканского, и муниципального уровней. Своеобразен статус полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах и аппарата 

полпредств. Они территориально ограничены в своих полномочиях на макрорегиональном 

уровне, но являются частью федеральной административно-политической элиты, 

поскольку реализуют ее политику и организационно соподчинены центру. Кроме того, в 

республиках Северного Кавказа нарастает роль контрэлит, руководящих 

внутриэтническими кланами и территориальными группами, религиозными 

сообществами. Рассматривается вся совокупность элит, влияющих на северокавказские 

политические процессы. Этнополитические элиты представляют собой этнически 

гомогенную социальную общность, являющуюся субъектом принятия важнейших 

стратегических решений, обладающую необходимым ресурсным потенциалом и 

лоббирующую интересы этнической группы во властных отношениях. Формирование 

этнополитических элит региона обусловлено историко-культурным контекстом, который 

определяет их теневизациию, традиционализацию и этнизацию. Этнополитические элиты 

Северного Кавказа сохраняют авторитарные традиции и ценности политического 

управления. Клановая принадлежность, этническое происхождение, протекционизм, 

клиентелизм, патернализм сохраняются в качестве базовых каналов рекрутирования элит, 

определяя специфику элитогенеза. 

Системное изучение политических элит, определение возможности элит в 

стабилизации политических процессов региона, контроль их деятельности со стороны 

государственной власти поможет сформировать развитый, эффективный, политически-

ориентированный класс, который будет обладать реальными возможностями 

обеспечивать и удовлетворять потребности граждан при их активном участии. 
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Политическая партия является исторически сформировавшимся институтом 

гражданского общества, без которого немыслима наша сегодняшняя политическая 

жизнь. Партия - один из субъектов властных отношений, творец политического 

процесса и полноправный выразитель воли граждан. Во все времена партии занимали 

срединное положение между обществом и властью, выполняя функции конвертирования 

интересов общества в доступные для власти понятия, формирования общественного 

мнения и осуществления общей политизации граждан. 

Ключевые слова: многопартийность, идеология масс, государственная власть, 

СМИ. 

 

В Российской Федерации официально установлен принцип многопартийности и 

политического многообразия, что предполагает непосредственно наличие правовых 

гарантий реализации права граждан на объединение в группы, на участие в выборах и 

референдумах. Современная реальность такова, что с каждым годом требования к 

политическим партиям ужесточаются, в связи с чем, повышается барьер прохождения во 
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власть. Так, например, в соответствии с законодательством, партии, не набравшие на 

выборах 3% голосов, обязаны оплатить использованное эфирное время. В связи с этим, 

финансовое положение партий зачастую подталкивает к самоликвидации или же 

объединению. 

30 статья Конституции РФ гласит, что свобода деятельности общественных 

объединений гарантируется, однако, так ли это? 

Партия по своему назначению создается как «избирательная машина», способная 

продвигать как общую идеологию в массы, так и кандидатов на выборы. Партия не может 

существовать только лишь как выразитель чаяний общества, она должна быть 

непосредственной опорой власти, ее главным избирательным ресурсом. Это является 

ключевым отличием политических партий от прочих общественных организаций 

(профсоюзы, общественные объединения). К их числу относится аграрная партия, которая 

утратила социальную поддержку [1].  

К сожалению, в современной России партии утратили свое первоначальное 

назначение. Сегодня партия не является опорой власти, а скорее наоборот, верховная 

власть - гарант существования партии. «Единая Россия» позиционирует себя как партия, 

поддерживающая государственную власть, но на практике сама власть, в лице президента 

Путина В.В., поддержала партию перед последними выборами. 

Помимо исконного назначения, деформировалась и структура партии. Любая 

партия должна создаваться на базе группы единомышленников, объединившихся для 

решения общественно значимой задачи. И только после того, как формируется активное 

ядро способное привлечь новых сторонников может идти речь об образовании 

политической партии. Активист, разделяющий общепартийные идеи и ратующий за 

осуществление правого дела, способен привлечь к партии большое количество 

сочувствующих. Сегодня, эту роль выполняют PR- агентства и консалтинговые 

организации, применяя различные политические технологии. Однако, сочувствие и 

доверие, достигнутое технологическим способом, не может обеспечить партии прочную 

социальную базу [2]. 

Так, после исчезновения СССР как государства, в стране произошел партийный 

«baby-boom», связанный с рождением новых политических сил различной 

направленности. К началу 90-х подали свои голоса многочисленные либеральные 

движения, объявив своими врагами сторонников коммунизма, призывая ровняться на 

Запад. В этот период появляется и ныне здравствующая левая КПРФ, выступавшая против 

«антинародного режима» Ельцина и за «развитой социализм», а так же многие другие 

партии. Начинается процесс становления многопартийности [3]. 

В 90-е годы возникли партии, составившие первооснову российской демократии 

(Демократический союз России, Межрегиональная депутатская группа и т.д.), однако, не 

успев среагировать на быстро меняющуюся ситуацию в стане и выстроить отношения с 

правящей властью, вскоре ушли в тень. Несмотря на огромную общественную поддержку, 

протестная политика не смогла перетечь в конструктивное русло, а, следовательно, на 

новом уровне представлять демократические идеи стало некому [4].  

В настоящий момент наблюдается стойкая тенденция к ликвидации политических 

партий по идеологическим, финансовым и прочим соображениям. На ноябрь 2008 года 

самым громким и болезненным объединением можно считать объединение, развернутое 

на базе демократического фронта. В августе 2008 года в СМИ заговорили о соединении 

двух официально зарегистрированных партий правого фланга: «ДПР» и «Гражданская 

сила». К сентябрю эту инициативу поддержал и СПС, ранее отрицавший вероятность 

подобного расклада. При этом, объединения на базе СПС, как задумывалось изначально, 

не произошло. 15 ноября 2008 года партия была ликвидирована, а 16 ноября того же года - 

проведен учредительный съезд всероссийской партии «Правое дело». 

Общедоступна информация о том, что проект создания единой демократической 

силы принадлежит заместителю главы администрации президента Суркову В. Ю., 
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идеологу многих политических движений на территории Российской Федерации. Член 

Московского отделения СПС, Гайдар М. Е. направила заявление генеральному прокурору 

Российской Федерации Ю.Я.Чайке «о ситуации вокруг ликвидации партии Союз Правых 

Сил». Мария Егоровна настаивает на проведении расследования и, как следствие, 

возбуждения уголовного дела против Суркова В.Ю. по статье «Превышение должностных 

полномочий». Де- юре, подобные претензии имеют место быть, в связи с п.1 ст. 10 ФЗ «О 

политических партиях», в котором четко сказано, что «вмешательство органов 

государственной власти и их должностных лиц в деятельность политических партий (...) 

не допускается». Де-факто, как гласит политическая реальность, все обстоит с точностью 

да наоборот [5]. 

Между тем, партия «Яблоко», по данным СМИ, рассматривает вариант 

объединения с внесистемным демократическим движением - «Солидарность». Учитывая 

тот факт, что «Яблоко» всегда держалось обособленно, отвергая любые идеи о слиянии, 

можно предположить, что в изменившихся условиях оппозиция стремится к объединению 

ради укрепления своих позиций [6]. 

Помимо всего, партия «Зеленые» в ближайшем будущем последует примеру 

«Партии социальной справедливости», вступив - таки в «Справедливую Россию». А 

лояльные Путину В.В. партии «Патриоты России» и «Партия мира и единства» составят 

тандем уже до начала 2009 года. 

Таким образом, уже в начале 2018 года мы не увидим на политической сцене 

многие политические партии, большая часть из которых, на момент написания статьи, 

составляет внесистемную оппозицию. 

Процесс сокращения численности партий, на наш взгляд, может оказать крайне 

негативное влияние на ситуацию в стране. В российском обществе присутствуют 

разнообразные группы интересов, а, следовательно, их представление многочисленными 

малыми партиями несколько более целесообразно, чем единой крупной партией [7]. 

Сегодня, партийное строительство плохо развито, активность партийных деятелей 

ниже среднего уровня, а общество в целом представляет собой «мертвую массу», в 

политическом смысле. Необходимо направить силы на мобилизацию масс, мотивировать 

ее на политическое участие. Этого невозможно добиться при помощи политических 

технологий, а, следовательно, только достигнув этой цели, мы сможем начать разговор о 

«демократии». 
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В настоящее время в связи со сложившимися непростыми экономическими, 

политическими и социальными условиями в России все большую популярность 

приобретает концепция устойчивого развития и применение эффекта синергии. В связи с 

чем вопрос изучение роли синергии в реализации принципов устойчивого развития в сфере 

гостеприимства становится особо актуальным. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, элементы и принципы концепции 

устойчивого развития, синергия, синергетический эффект, туризм, совместные 
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В настоящее время общепризнанной проблемой становится недостаточная 

конкретизация парадигмы синергии устойчивого развития туризма, а также низким 

использованием операционных инструментов в сфере управления системой устойчивого 

развития туризма. Проблемы в управлении системой устойчивого развития туризма 

зачастую связаны также с неэффективным или недостаточным использованием синергии в 

реализации принципов устойчивого развития.   

Организация объединенных наций (далее - ОНН) в последние годы призывает 

мировую общественность начать переходить к принципу – «развитие без разрушения». 

Так, Всемирная туристическая организация разработала и порекомендовала для 

использования странам-участницам данной организации концепцию устойчивого 

развития туризма, суть которой заключается в том, чтобы сохранить природные, 

культурные и другие ресурсы индустрии гостеприимства для того, чтобы постоянно 

использовать их в будущем, а приносить пользу и выгоду в настоящем времени [4].   

Концепция устойчивого развития туризма получила свою популярность в 90-е 

годы XX века, но теряет своей актуальности и в настоящее время. Сегодня концепция 

устойчивого развития туризма включает три основополагающих принципа, описание 

которых представим наглядно в виде рисунка 1. 
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Рисунок 1 – Принципы концепции устойчивого развития туризма 

 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, принципы концепции 

устойчивого развития туризма включают экологическую, социально-культурную и 

экономическую устойчивость. Так, с помощью экологической устойчивости 

обеспечивается совместимость для дальнейшего развития и поддержания различных 

биологических ресурсов и экологических процессов. Социально-культурная устойчивость 

направлена, в первую очередь, на то, чтобы развитие помогало лучше планировать, было 

совместимо с ценностями людей и их культурой, а также сохраняло и укрепляло 

самосознание людей. Экономическая устойчивость подразумевает эффективность с точки 

зрения экономики управления ресурсами для того, чтобы они могли обеспечить будущие 

поколения [3].   

Концепция устойчивого развития туризма включает в себя следующие элементы, 

описание которых представим на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Элементы концепции устойчивого развития туризма 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 2, концепция устойчивого 

развития туризма включает в себя следующие элементы: концепцию экологического 

планирования, мотивацию местного сообщества и концепцию качественного туризма. 

Концепция экологического планирования предполагает учет и анализ факторов внешней и 

1. Экологическая устойчивость обеспечивает совместимость 
развития с поддержанием основных экологических процессов, 
биологического разнообразия и биологических ресурсов. 

2. Социально-культурная устойчивость ведет к тому, что 
благодаря развитию люди могут лучше планировать свою жизнь; 
она совместима с культурой и ценностями людей, на которых 
воздействует развитие, а также сохраняет и укрепляет 
самосознание населения. 

3. Экономическая устойчивость обеспечивает экономическую 
эффективность развития и управления ресурсами таким образом, 
чтобы они могли обеспечивать будущее поколение. 

Концепция 
экологического 
планирования 

Мотивация 
местного 
сообщества 

Концепция 
качественного 

туризма 
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окружающей среды при выборе типа размещения объектов гостеприимства. Мотивация 

местного сообщества предусматривает максимальную вовлеченность местного населения 

в вопросы развития индустрии гостеприимства, приносящей также выгоду сообществу на 

местах. Концепция качественного туризма исходит из того, что именно качественный 

туризм может принести успех индустрии гостеприимства в маркетинговом плане, а также 

стать выгодным как для местного населения, так и для окружающей среды [1].  

В сегодняшних условиях экономической, социальной и политической 

нестабильности на мировом рынке многие, в частности, малые российские предприятия в 

сфере гостеприимства находятся в сложной ситуации и не могут выдержать конкуренции 

с более опытными и крупными туристическими предприятиями. Выдержать жѐсткую 

конкуренцию возможно с помощью применения стратегии синергизма, создавая новые 

модели управления гостиничными предприятиями, которые основаны на теоретических и 

практических достижениях мирового хозяйствования [5].  

Рассмотрим подобнее определение термина «синергия», который зачастую 

используется в экономических исследованиях. Слово «syn» переводится с греческого 

языка как «вместе» или «совместно», а слово «ergia» - как «труд». В менеджменте данное 

понятие означает, что оба партнера по бизнесу получат выгоду, при этом им выгодно 

вести сотрудничество именно друг с другом за счет синергетического эффекта. Также, в 

некоторых научных исследованиях авторы синергию определяют как переход количества 

в качество [2]. 

Таким образом, в данном исследовании под синергией будем понимать эффект в 

определѐнной сфере жизни, когда соединение усилий позволяет превзойти ожидаемый 

эффект.  

Стратегия синергии в реализации принципов устойчивого развития в сфере 

туризма предусматривает, что у туристического предприятия имеются конкурентные 

преимущества, которые достигаются за счет совместного использования различных 

ресурсов, рыночной инфраструктуры и сфер деятельности. Роль такой стратеги синергии 

заключается в том, чтобы помогать получать более высокую эффективность и 

рентабельность только при взаимодействии и взаимосвязи предприятий в сфере 

гостеприимства, чем при раздельном их функционировании. При этом, использование 

эффекта синергии в туризме также позволяет компаниям значительно снижать затраты, в 

том числе за счет использования единых технологий, проведения совместных рекламных 

кампаний, поиске и подборе кадров и т.д., что позволяет увеличить прибыльность бизнеса. 

Эффект синергии в сфере гостеприимства строится на основе эффективного 

взаимодействия и взаимосвязи различных гостиничных предприятий с другими 

поставщиками туристических услуг, например, с транспортными организациями, 

туристическими компаниями и экскурсионными бюро, кафе и предприятиями 

общественного питания и т.д. Однако, для достижения такого синергетического эффекта в 

сфере гостеприимства необходимо выполнение определенных условий, описание которых 

представим в виде рисунка 3. 
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Рисунок 3 – Условия применения эффекта синергии в реализации принципов 

устойчивого развития 

 

Как видно из данных рисунка 3, к основным условиям применения эффекта 

синергии в реализации принципов устойчивого развития относят широкий ассортимент 

туристических услуг, высокое качество услуг, соответствие уровню и типу, грамотный 

менеджмент, а также ответственный подход к ведению бизнеса. 

Таким образом, синергетический эффект в туристической сфере может быть 

достигнут только при формировании и реализации стратегии устойчивого развития 

индустрии гостеприимства.  

Подводя итог всего вышеизложенного и данного исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Принципы концепции устойчивого развития туризма включают 

экологическую, социально-культурную и экономическую устойчивость. Концепция 

устойчивого развития туризма включает в себя следующие элементы: концепцию 

экологического планирования, мотивацию местного сообщества и концепцию 

качественного туризма.  

2. Синергия представляет собой эффект в определѐнной сфере жизни, когда 

соединение усилий позволяет превзойти ожидаемый эффект. Стратегия синергии в 

реализации принципов устойчивого развития в сфере туризма предусматривает, что у 

туристического предприятия имеются конкурентные преимущества, которые достигаются 

за счет совместного использования различных ресурсов, рыночной инфраструктуры и 

сфер деятельности.  

3. К основным условиям применения эффекта синергии в реализации принципов 

устойчивого развития относят широкий ассортимент туристических услуг, высокое 

качество услуг, соответствие уровню и типу, грамотный менеджмент, а также 

ответственный подход к ведению бизнеса. Синергетический эффект в туристической 

сфере может быть достигнут только при формировании и реализации стратегии 

устойчивого развития индустрии гостеприимства.  
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В статье отмечается, что регулирование качества деятельности средств 

размещения осуществляется с помощью стандартов. Особую роль в этом процессе 

играют внутренние стандарты, формируемые гостиничным предприятием.  Для этого 

выявляются основные потребности гостей, без них невозможно представить 

качественное предоставление услуг в сфере гостеприимства.  

Ключевые слова: стандарты, Администрирование отеля, служба приема и 

размещения, средства размещения, индустрия гостеприимства, качество. 

 

Гостиницы и другие средства размещения играют огромную роль в развитии всей 

отечественной индустрии гостеприимства, удовлетворяя потребности граждан и 

иностранных гостей. Для достижения наивысшего качества обслуживания, 

предоставляемого различными предприятиями размещения, существуют стандарты. 

Стандарты различаются по типам: международные, национальные (государственные) и 

внутренние (предприятия). Международные стандарты, прежде всего, определяют 

качество гостиничных услуг, национальные или ГОСТы, определяют безопасность, 

санитарные нормы гигиены в гостиницах, ответственность предприятия перед 

потребителями, правила ответов на жалобы и общие рекомендации к качеству 

гостиничного обслуживания: комфортность, эстетичность и т.д.. К международным 

стандартам относятся стандарты ИСО, которые предназначены для реализации системы 

менеджмента качества на основе стабильности процессов предприятия. Они формируются 
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исходя из потребностей на рынке, основываясь на опыте индустрии в целом. Без создания 

такой основы трудно представить себе эффективное функционирование не только 

отдельных предприятий, но и всей сферы гостеприимства. Но для того, чтобы общие 

стандарты выполнялись, необходимы внутренние стандарты предприятия, которые 

являются чек-листом, инструкцией профессиональной деятельности для каждого 

сотрудника отеля [2]. 

Отель, как и любой другой бизнес, будет работать эффективно только когда все 

системы находятся в нужном месте, а все стандарты постоянно поддерживаются на 

высоком уровне. Любому руководителю будет сложно одному постоянно следить за 

соблюдением этих стандартов и их улучшением. Стандартизация процедур обслуживания 

во многом упрощает задачу контроля качества услуг и помогает в первую очередь 

обслуживающему персоналу эффективно выполнять поставленные перед ним задачи.  

Специализированное обучение сотрудников отеля действительно может помочь 

стабилизировать качество предоставляемых услуг, найти новую мотивацию внутри 

коллектива и продолжать стремиться к повышению эффективности любого средства 

размещения. 

Наличие правильного метода ведения бизнеса и поддержание качества являются 

основополагающими высокого уровня гостиницы, а также того, как люди будут 

воспринимать предприятие, какой у него будет имидж. Потенциальные гости, услышав 

название отеля, должны точно знать, чего ожидать, а репутация будет играть огромную 

роль в их представлении. Наличие этого представления может побудить гостей выбрать 

именно тот отель, а не отель, о котором они ничего не знают.  

Статус средства размещения, в том числе, повлияет на потенциальные повторные 

бронирования, следовательно, впечатления гостей уже будут зависеть от их восприятия и 

предыдущего опыта, они будут знать, что получат определенный уровень обслуживания 

при бронировании именно этой конкретной гостиницы. И лояльность гостей 

действительно необходима. Кроме повторного заселения, люди станут делиться опытом 

проживания в таком предприятии с семьей, друзьями, коллегами и в Интернете, что также 

побудит их останавливаться.  

Основополагающей положительного имиджа отеля являются именно стандарты и 

алгоритмы. Обучение персонала отеля помогает поддерживать и улучшать гостиничные 

стандарты. 

Руководитель может не осознавать, что персоналу нужно обучение, если видит, 

что все идет хорошо. Но иногда обучение заключается не в исправлении ошибок, а в том, 

чтобы сделать обслуживание еще лучше, чем есть на данный момент. Немаловажную роль 

играют командные тренинги, которые необходимо проводить регулярно, чтобы убедиться, 

что все по-прежнему работают по стандартам, следуют алгоритмам, четко понимают 

задачи, работают вместе и берут на себя ответственность. Такие тренинги могут помочь в 

разработке новых идей, укрепить командные связи, а также убедиться, что существующие 

системы действительно работают точно [4]. 

Стандарты играют важную роль в освоении профессиональной компетенции в 

области администрирования отелей. Это объясняется тем, что администратор отеля 

должен иметь широкий спектр навыков и знаний, чтобы эффективно выполнить свою 

работу. 

Существует несколько видов стандартов, которые являются важными для 

успешного освоения профессиональной компетенции в данной области. Вот некоторые из 

них: 

1. Стандарт обслуживания. Этот стандарт определяет уровень обслуживания, 

который должен быть предоставлен гостям отеля. Это включает в себя общение с гостями, 

решение проблем и удовлетворение потребностей клиентов. Одним из примеров 

стандарта обслуживания является протокол обслуживания в номерах. 
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2. Стандарт управления номерным фондом. В стандарте определено, как должен 

быть управляем номерной фонд отеля. Он включает в себя размещение гостей, 

отслеживание состояния чистоты и техники номеров и т.д. 

3. Стандарт безопасности, который определяет необходимые действия для 

обеспечения безопасности гостей и персонала отеля, например такие меры, как контроль 

доступа к определенным зонам, защита от поражения электрическим током и 

предотвращение пожаров. 

4. Стандарт профессионального поведения. Этот стандарт определяет ожидаемые 

нормы поведения персонала отеля. Это включает в себя такие аспекты, как этика, 

коммуникации с коллегами и гостями, уважение гостя и т.д. 

5. Стандарт обучения и развития персонала. В стандарте указывается, каким 

должно быть обучение и развитие персонала отеля, чтобы обеспечивать первоклассный 

сервис и поддерживать конкурентоспособность отеля. 

6. Стандарт внешнего вида обслуживающего персонала. Внешний вид в 

гостиничном бизнесе очень важен, поэтому в этом стандарте прописывается, как должен 

выглядеть сотрудник, чтобы гость чувствовал уважение к себе. 

7. Стандарт телефонного этикета. Этот стандарт разрабатывается на основе 

международных правил, международного этикета и общепринятых правил ведения 

деловой телефонной беседы. При этом учитывается специфика конкретного гостиничного 

предприятия [1]. 

Для того чтобы успешно освоить профессиональную компетенцию в области 

администрирования отелей, необходимо хорошо понимать и соблюдать эти стандарты. 

Это помогает создать единую систему, которая определяет методы и процедуры работы, 

которые, в свою очередь, гарантируют качество обслуживания отеля и удовлетворение 

потребностей гостей. Кроме того, они обеспечивают безопасность персонала и гостей 

отеля, защищают имущество и гарантируют профессионализм персонала отеля. 

Важную роль в приобретении профессиональных навыков и умений играет 

участие будущих специалистов во Всероссийском чемпионатном движении по 

профессиональному мастерству «Профессионалы». Это платформа, на которой лучшие 

специалисты разных отраслей, в том числе и специалисты в компетенции 

«Администрирование отеля» открывают свое мастерство перед миром, претендуют на 

звание победителя и на признание экспертов профессионального сообщества. 

В этом году чемпионат впервые прошел под таким названием, в предыдущие 

годы он имел название «WorldSkills». Это масштабное соревнование стало настоящим 

движущим механизмом развития профессионального мастерства в России. Кроме того, 

оно является площадкой для обмена опытом между участниками и дает возможность 

молодым людям получить квалифицированное обучение, обрести новые 

профессиональные навыки и узнать о современных трендах в разных отраслях 

промышленности и услуг. 

Участники считают, что такие соревнования мотивируют их на профессиональное 

развитие, помогают изучать новые технологии и совершенствовать свое мастерство. 

Организаторы же считают этот проект необходимым шагом на пути модернизации сферы 

труда и повышения качества продукции и услуг в России. 

В чемпионате участвуют представители более чем 100 профессий, включая 

строительство, легкую промышленность, автомобильный бизнес, медицину, сферу 

гостеприимства и многое другое. Кроме того, для поддержки и развития этого движения 

созданы региональные чемпионаты и многочисленные курсы подготовки для будущих 

участников. 

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» является не только 

достойным местом для конкурса и развития навыков, но и символом сильного 

профессионального сообщества, научно-технического прогресса и современных 

технологий в России. 
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Все задания компетенции «Администрирование отеля» составлены с учетом 

стандартов. Данная компетенция представляет собой моделирование рабочей смены 

администратора службы приема и размещения гостей, на протяжении которой, участник 

взаимодействует с гостями, а также координирует работу служб отеля в стандартных и 

экстраординарных ситуациях. 

Например, процедуры заселения и выселения гостей, предоставление туристской 

информации или ситуация, где гостю требуется срочная помощь: в номере прорвало 

батарею, разбился градусник или у гостя шумные соседи, которые мешают комфортному 

пребыванию. Все эти ситуации вполне реальные и могут произойти на любом 

гостиничном предприятии, поэтому будущим специалистам просто необходимо знать как 

действовать при любых обстоятельствах, чтобы не навредить имиджу отеля и 

предоставить наивысшую степень качества услуг. 

 Чтобы знать все процедуры и алгоритмы стоит обратиться к стандартам 

предоставления гостиничных услуг. В компетенции «Администрирование отеля» стоит 

обратиться к следующим стандартам: стандарты внешнего вида, стандарты телефонных 

переговоров, стандарты службы бронирования, стандарты работы ночного аудита, 

стандарты коммуникации с гостями и многие другие.  

Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки выполненного задания, 

которые основываются на вышеперечисленных стандартах. Каждый критерий оценки 

разделяется на один или более субкритериев. Например, при общении с гостем 

необходимо минимум 3 раза обратиться к нему по имени, участник должен знать 

законодательство, предоставлять точную и полную информацию, запрашиваемую гостем, 

демонстрировать такт и дипломатичность, продвигать и продавать дополнительные 

услуги, проявлять внимательность к гостям и т.д [3]. 

Таким образом, работа со стандартами играет важную роль в освоении 

профессиональной компетенции «Администрирования отеля». Она помогает персоналу 

лучше понимать требования и ожидания гостей, улучшать качество обслуживания и 

повышать уровень профессионализма. Работа со стандартами – это необходимый элемент 

успешной работы отеля и достижения высокого уровня качества обслуживания гостей. 
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Северный Кавказ - это обширный регион, простирающийся от Черного до 

Каспийского. Этот регион является домом для потрясающих пейзажей и разнообразных 

культур, что делает его идеальным местом для туристов. Однако, несмотря на свой 

потенциал, регион в значительной степени упускается из виду из-за ограниченной 

транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, Северный Кавказ, туризм, 

инициатива. 

  

В регионе расположены одни из самых высоких в мире горных хребтов, включая 

Кавказские горы, которые охватывают весь регион и имеют одни из самых впечатляющих 

пейзажей в мире. В регионе также проживают различные культуры и этнические группы, 

включая черкесов, абхазов, чеченцев, дагестанцев и осетин. 

Северный Кавказ имеет долгую историю конфликтов и нестабильности, что 

привело к ограниченным инвестициям в инфраструктуру и ограниченному доступу в 

регион. Отсутствие инфраструктуры затрудняет доступ туристов в регион, что 

ограничивает экономические возможности местного населения. 

Отсутствие инфраструктуры на Северном Кавказе является серьезной проблемой 

для устойчивого туризма. Ограниченное количество дорог, аэропортов и 

железнодорожных линий затрудняет доступ туристов в регион и знакомство с его 

красотами.  

Улучшение транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе является ключом 

к раскрытию потенциала региона для устойчивого туризма. Развивая существующую 

инфраструктуру, такую как дороги, аэропорты и железнодорожные линии, регион может 

стать более доступным для туристов и предоставить им необходимые ресурсы для 

изучения региона. 

Модернизация транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе может 

обеспечить многочисленные преимущества для региона. Улучшение доступа к региону 

может способствовать росту туризма, что может стимулировать местную экономику. 

Повышение экономической активности может привести к созданию рабочих мест, что 

поможет снизить уровень бедности в регионе. 

Улучшение доступа к региону может также помочь снизить зависимость от 

личного автотранспорта, что может уменьшить загрязнение окружающей среды и пробки 

на дорогах.  

В настоящее время реализуется несколько инициатив по улучшению 

транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе. Российское правительство объявило 

о планах инвестировать 1,7 миллиарда долларов в улучшение транспортной 

инфраструктуры в регионе. Эти инвестиции предназначены для улучшения 

автомобильных и железнодорожных линий, а также аэропортов и портов. 

Российское правительство также объявило о планах строительства 

высокоскоростной железнодорожной линии, которая соединит Москву с Северным 

Кавказом. Эта железнодорожная линия должна сократить время в пути между Москвой и 

Северным Кавказом, что поможет улучшить доступ в регион и сделать его более 

привлекательным для туристов. 
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Существует несколько потенциальных решений, которые могут быть реализованы 

для улучшения транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе. Одно из наиболее 

эффективных решений - сосредоточиться на улучшении существующей инфраструктуры, 

такой как автомобильные и железные дороги. Это может быть сделано путем 

инвестирования в новые автомобильные и железнодорожные линии, а также путем 

улучшения существующей инфраструктуры. 

Еще одно потенциальное решение - сосредоточиться на улучшении 

общественного транспорта в регионе. Это можно сделать путем предоставления субсидий 

на услуги общественного транспорта и создания финансовых стимулов для компаний, 

предоставляющих услуги общественного транспорта. Это может снизить зависимость от 

личного автотранспорта и уменьшить загрязнение окружающей среды и дорожные заторы 

в регионе. 

Инвестиции в технологии также могут помочь улучшить транспортную 

инфраструктуру в регионе. Это может включать в себя инвестиции в новые технологии, 

такие как электромобили, которые могут уменьшить загрязнение окружающей среды и 

пробки на дорогах. Инвестиции в технологии также могут помочь снизить стоимость 

проезда и сделать регион более привлекательным для туристов. 

Правительство должно сыграть важную роль в улучшении транспортной 

инфраструктуры на Северном Кавказе. Правительство может предоставить финансовую и 

техническую помощь для улучшения существующей инфраструктуры, такой как 

автомобильные и железные дороги. Правительство также может предоставить 

финансовую и техническую помощь для улучшения общественного транспорта в регионе. 

Правительство также может предоставить частным компаниям финансовые 

стимулы для инвестирования в транспортную инфраструктуру в регионе. Правительство 

также может предоставить налоговые льготы частным компаниям, инвестирующим в 

регион, что может стимулировать частные компании инвестировать в регион и создавать 

рабочие места. 

Правительство также может оказывать финансовую помощь 

неправительственным организациям и сообществам, которые работают над улучшением 

транспортной инфраструктуры в регионе. Это может включать предоставление грантов и 

кредитов этим организациям и сообществам, чтобы помочь им улучшить дороги, 

железные дороги и другую транспортную инфраструктуру. 

Частный сектор также должен сыграть важную роль в улучшении транспортной 

инфраструктуры на Северном Кавказе. Частные компании могут инвестировать в 

транспортную инфраструктуру в регионе, что поможет снизить стоимость проезда и 

сделать регион более привлекательным для туристов. Частные компании также могут 

инвестировать в технологии, такие как электромобили, которые могут уменьшить 

загрязнение окружающей среды и пробки в регионе. 

Частные компании также могут оказывать финансовую и техническую помощь 

неправительственным организациям и сообществам, которые работают над улучшением 

транспортной инфраструктуры в регионе. Частные компании также могут предоставлять 

финансовые стимулы неправительственным организациям и сообществам для 

инвестирования в регион, что может помочь снизить уровень бедности в регионе. 

Неправительственные организации и сообщества также могут сыграть важную 

роль в улучшении транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе. 

Неправительственные организации и сообщества могут совместно работать над 

улучшением существующей инфраструктуры, такой как автомобильные и железные 

дороги, а также общественный транспорт в регионе. 

Неправительственные организации и сообщества также могут оказывать 

финансовую и техническую помощь частным компаниям, инвестирующим в регион. Это 

может помочь снизить стоимость проезда и сделать регион более привлекательным для 

туристов. 
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Неправительственные организации и сообщества также могут сотрудничать с 

правительством в предоставлении финансовой и технической помощи для улучшения 

транспортной инфраструктуры в регионе. Это может включать предоставление грантов и 

кредитов неправительственным организациям и сообществам, чтобы помочь им улучшить 

дороги, железные дороги и другую транспортную инфраструктуру. 

В пример можно привести план строительства транскавказского туристического 

маршрута «Кавказская рокада». 

Транскавказский туристический маршрут «Кавказская рокада» – система 

автодорог, объединяющая в единую сеть туристические маршруты Северного Кавказа, 

проходящие через горные ущелья, где находится большая часть горно-рекреационных и 

санаторных комплексов региона, и связывающая их с Черноморским побережьем. 

В основе построения маршрута – сочетание основного хода, идущего вдоль 

Главного Кавказского хребта, с выходами к Чѐрному морю и вводами в живописные 

горные ущелья. Кавказская рокада объединяет 5 субъектов федерации с общим 

населением в 10,3 млн. чел. Большая часть маршрута проходит по существующим 

трассам, предусматривая их реконструкцию и доведение до мировых стандартов. 

Предусматривается строительство комплексов придорожного сервиса в опорных узлах 

дороги. 

Строительство «Кавказской рокады» позволит: 

 обеспечить отдых около 5 млн. чел. в год; 

 восстановить бренд гостеприимного Кавказа; 

 создать дугу политической и экономической стабильности Какваза; 

 повысить инвестиционную привлекательность рекреационных зон Кавказа; 

 создать около 70 тыс. рабочих мест в рекреационном секторе и 

сопутствующих отраслях.  

Протяжѐнность маршрута: 

Основной ход: 811 км 

в т.ч.: 

вновь строящиеся: 258 км 

существующие: 378 км 

реконструируемые: 175 км 

Боковые ответвления: 1074 км 

в т.ч.: 

вновь строящиеся: 316 км 

существующие: 350 км 

реконструируемые: 408 км 
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Северный Кавказ - это невероятный регион с огромным потенциалом для туризма, 

но он ограничен неадекватной транспортной инфраструктурой. Чтобы раскрыть этот 

потенциал, важно инвестировать в улучшение транспортной инфраструктуры региона. 

Улучшение транспортной инфраструктуры может сделать регион более доступным для 

туристов, снизить стоимость поездки, уменьшить загрязнение окружающей среды и 

пробки на дорогах. 

Правительство, частный сектор, неправительственные организации и сообщества 

- все они должны сыграть важную роль в улучшении транспортной инфраструктуры на 

Северном Кавказе. Работая вместе, эти группы могут помочь улучшить существующую 
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инфраструктуру, снизить стоимость проезда и сделать регион более привлекательным для 

туристов. 

Улучшение транспортной инфраструктуры на Северном Кавказе является ключом 

к раскрытию потенциала региона для устойчивого туризма. Благодаря улучшению 

транспортной инфраструктуры Северный Кавказ может стать привлекательным 

направлением для туристов, стимулируя местную экономику и повышая качество жизни в 

регионе. 
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Функционирование научных школ при университетах доказывает их 

эффективность и как формы организации коллективного научного исследования, и как 

формы, в рамках которой происходит передача научных знаний, передача методов и 

навыков исследовательской работы, а также подготовка научных кадров. В последние 

годы внимание к научным школам в РФ вновь привлечено в связи с кризисным состоянием 

науки в условиях переходного периода, и необходимостью сохранения интеллектуального 

потенциала. 

Ключевые слова: научная школа, научный потенциал, научное сообщество. 

 

Одним из главных элементов в системе научного потенциала того или иного 

государства является научное сообщество, которое фактически представляет одну из 

структурных единиц науки. Выделяют три основные группы научных сообществ:  

 во-первых, академическая наука, призванная обеспечивать высокое развитие 

фундаментальных направлений в условиях централизованной системы хозяйствования;  

 во-вторых, отраслевая наука, которая определяет векторы и обеспечивает 

развитие конкретных отраслей науки и экономики;  

 и в-третьих, вузовская наука, которая вносит значительный вклад в две 

вышеперечисленные и уделяет значительное внимание подготовке кадров для науки и 

практики.  

Особое место в реализации научных исследований занимают университеты, в 

которых образовательный процесс организуется на базе науки, имеет научное содержание. 

В отношении науки, университет представляет собой совокупность научных школ, 

которые сложились на его базе. 

Особенности формирования научного сообщества в рамках отдельных высших 

учебных заведений имеют свою специфику и складываются на протяжении десятилетий 

под влиянием большого количества факторов, в том числе уровня квалификации 

профессорско-преподавательского состава, потребностей общества в специалистах по 

тому или иному направлению, запросов рынка труда и пр. 

В самом общем понимании научное сообщество университета можно 

представить, как совокупность людей, объединенных схожими научными интересами, 

совокупностью экзогенных и эндогенных факторов, обстоятельств и организационной 

структурой, оказывающих влияние на научно-образовательные процессы, организованных 

в рамках высшего учебного заведения [1]. 

https://teacode.com/online/udc/34/341.63.html
mailto:sta-sergeev@yandex.ru
mailto:tamognya55@yandex.ru
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Под научной школой можно понимать уникальное образование, в рамках 

которого обеспечивается постоянство процесса научных исследований, развитие научных 

знаний на базе уже имеющихся с их чѐткой перспективой в развитии. 

Основными характеристиками современных научных школ, созданных в 

университетах можно считать:  

 признание научных результатов школы, как отечественным, так и 

зарубежным научным сообществом;  

 оригинальность и уровень научных исследований на базе школы;  

 систематическое проведение организация конференций, семинаров;  

 реализация магистерских программ, аспирантуры и докторантуры;  

 преемственность; 

 регулярная публикация научных статей, монографий или учебников по 

направлению деятельности научной школы. 

Научные школы, в рамках университетов играют всѐ большее значение как в 

научных исследованиях, так и в учебном процессе, несмотря на то, что в качестве 

основного звена высшего учебного заведения традиционно выступает кафедра. Анализ 

информации о функционирующих российских вузах позволяет сделать вывод о том, что в 

большинстве учебных заведений указываются объединения учѐных по научным 

направлениям или объединенных под влиянием одного ученого, а не по кафедрам. Как 

показывает практика именно такое объединение учѐных приносит набольший научный 

эффект. 

Это обусловлено тем, что понятным образом не каждый научный коллектив 

кафедры может претендовать на получение статуса научной школы. Как правило, в 

отчѐтах кафедры, когда говорится о научной работе членов профессорско-

преподавательского состава, то не подразумевается, что на каждой из них есть научная 

школа. Зачастую, не на каждой кафедре существует даже четко сформулированное 

научное направление. 

В этой связи не надо смешивать понятия кафедра и научная школа. Научная 

школа, как уже было сказано выше, это неформальное объединение ученых, 

исповедующих определенную научную идею, а кафедра – это структурное подразделение 

вуза, реализующая соответствующее образовательную программу. При этом формальная 

трудовая принадлежность ППС кафедры к научному сообществу не столь значима для 

общества, а вот научная школа является значимым элементом гражданского общества. В 

этой связи отдельного внимания заслуживает рассмотрение вопроса эффективности 

научных школ в части того, что они являются связующим звеном между наукой и 

реалиями жизни общества и их деятельность имеет ярко выраженную практическую 

направленность. 

Исторически научные школы первоначально возникают как научно-

образовательные объединения, основной задачей которых являлось не столько развитие 

общества в различных аспектах, а трансляция научного. В настоящее же время интеграция 

науки, образования и экономики является важнейшим фактором развития не только 

научно-образовательной сферы, но и всего общества. 

Научные школы на сегодняшний день являются не только одним из источников 

обеспечения взаимосвязи науки и общества, но и могут активно влиять на процессы, 

происходящие в общественной жизни. При этом такое влияние возможно по разным 

направлениям: через экономическую или социальную значимость открытий, сделанных 

членами научной школы; через непосредственное участие в общественной жизни к 

примеру, в выражении позиции участников школы по каким-то актуальным проблемам 

развития современного общества и пр. 

Актуальность вопроса о роли научных школ Российской Федерации в достижении 

национальных целей развития подтверждается расширением практики поддержки 

крупных научных проектов со стороны государства. Сами схемы финансирования науки 
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способствуют созданию научных коллективов в университетах. В последние годы 

продолжает активно реализовываться широкий спектр инструментов поддержки 

талантливых молодых ученых-членов научных школ, в том числе через гранты и 

стипендии Президента Российской Федерации, через систему фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности, широко принимаются меры по 

созданию механизмов «карьерных лифтов» в сфере исследований и разработок. 

Справедливости ради стоит отметить, что в настоящее время активно развиваются 

и другие формы организации науки, которые основаны на принципах подвижного 

проектного финансирования, в частности когда состав членов исследовательской команды 

постоянно изменяется. Так, во многих сферах эффективными формами выполнения 

научно-практических исследований становятся ассоциации нескольких небольших групп 

ученых, имеющих возможность свободного перехода из одной команды в другую, а также 

создание объединенных университетско-академических исследовательских центров [2]. 

Также в вузах внедряются новые организационные формы осуществления научных 

исследований, такие как, например Центры перспективных исследований, деятельность 

которых направлена на формирование научно-образовательной структуры, способной 

обеспечить выборочную поддержку наиболее эффективных научных исследователей, в 

том числе путем поощрения мобильности кадров. Такие организационные формы по 

своей сути все ближе к сетевой структуре организации научных исследований. Так же на 

сегодняшний день все большую популярность приобретает западная практика концепции 

«открытых инноваций», появившаяся как следствие возросшей академической 

мобильности.  

Однако не возникает сомнений тот факт, что и среди новых организационных 

структур научные школы займут свое достойное место. 
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В статье рассматривается роль принципа свободы слова и печати в работе 

средств массовой информации, оказывающих все большее влияние на общественное 

мнение и выстраивание международных политико-правовых отношений между 

государствами в современном мире. 
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Научный и технический прогресс подарил человечеству новые средства 

коммуникации, связующие невидимыми нитями каждого из нас. К сожалению, наш мир 

не обходится без войн, а в реалиях современного и технологически развитого мира – без 

информационных воин.  

Еще в далеком 2001 году, в докладе Генерального секретаря ООН 

информационную войну отнесли к основным угрозам личности, общества и государства. 

Кроме того, такой вид вмешательства в жизнь людей ставят в один ряд с разработкой и 

использованием средств несанкционированного вмешательства в информационную сферу 

другого государства, неправомерным использованием чужих информационных ресурсов и 

нанесением им ущерба и даже поощрением терроризма [1]. 

В эпоху информатизации всех процессов, наиболее активную роль в построении и 

развитии отношений между странами и формировании авторитета государства играют 

средства массовой информации.  

На сегодняшний день примером информационно-идеологической войны и 

кризиса отношений между государствами могут быть сложившиеся отношения между 

Россией и США. Два упомянутых государства – полные антиподы, которые активно 

используют массмедиа для того, чтобы обоюдно воздействовать на гражданское 

население стран друг друга, с целью демонстрации своего информационного, 

политического, военного, дипломатического и иного превосходства в угоду собственным 

геополитическим интересам.  

По мнению автора статьи, вполне обоснованное понятие информационной войны 

было дано специалистами Министерства Иностранных Дел России, которые отметили, что 

информационная угроза такого рода - это «противоборство между государствами в 

информационном пространстве с целью нанесения ущерба информационным системам, 

процессам и ресурсам, критически важным структурам, подрыва политической, 

экономической и социальной систем, а также массированной психологической обработки 

населения с целью дестабилизации общества и государства» [2].  

Однако, не ограничивая себя одним понятием отечественными специалистами, 

хотелось бы также учесть и опыт американских военных экспертов, которые утверждают, 

что информационная война – это действия, предпринимаемые для достижения 

превосходства в интересах национальной стратегии и осуществляемые посредством 

влияния на информацию и информационные системы оппонента при одновременной 

защите собственной информации и своих информационных систем [3]. При этом 

информационное превосходство в данном аспекте – это способность собирать, 
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обрабатывать и распределять непрерывный поток информации о ситуации, препятствуя 

противнику делать то же самое [4].  

Говоря о новостном потоке, с которым каждый из нас сталкивается изо дня в 

день, представляется важным раскрыть теорию «повестки дня» – суть данной концепции 

заключается в том, что СМИ влияют на общественное мнение посредством подбора 

освещаемых новостей. Бернард Коэн, австралийский писатель, историк и исследователь, 

как никто лучше описал данное явление в действиях массмедиа: «Прессе 

преимущественно не удается сказать людям, что думать, но она с большим успехом 

говорит им, о чем думать» [5]. Благодаря такому подбору можно скрыть «нежелательные» 

новости, которые способны подорвать авторитет государства в глазах «партнеров». По 

причине выборки новостей происходит сокрытие истинных целей государства и его 

действий на международной арене.  

Долгие годы было принято считать, что средства массовой информации в США – 

пример для подражания, поскольку они являются свободными и независимыми и вольны 

в выборе освещения событий и подаче информации. Однако стоит отметить, что в 

большинстве случаев вне зависимости от того, какому государству принадлежит то или 

иное СМИ, большая часть из них – коммерческие организации, неспособные содержать 

себя самостоятельно, поскольку они нуждаются в финансировании, которое, в некоторых 

случаях, исходит от государства. Из этого следует, что тот, кто финансирует данные 

массмедиа, влияет и на медиаполитику этого СМИ. 

Но, учитывая принцип свободы слова и печати, некоторые средства массовой 

информации, которые являются новостными некоммерческими организациями, стараются 

освещать не «социально сконструированную и отредактированную реальность» в 

соответствии с запросами финансирующих, а пролить свет на «правдивую» и 

объективную реальность. Как правило, такие массмедиа не используют инструментов 

теории «повестки дня», финансируются обычными гражданами или некрупными 

организациями и при освещении той или иной информации стараются быть 

объективными, не отдавая предпочтения какому-либо отдельно взятому государству в 

сложившейся геополитической обстановке. 

Один из ярких примеров таких СМИ является WikiLeaks. Данный проект был 

создан в 2006 году австралийским и эквадорским интернет-журналистом и телеведущим 

Джулианом Ассанжем. Ресурс занимается публикацией секретных правительственных 

документов разных стран мира. Основная цель организации – осветить мировой 

общественности события, которые ранее были скрыты государственными структурами. За 

12 лет работы WikiLeaks совместно с авторитетными изданиями многих государств 

опубликовали около 15 млн секретных и разоблачающих документов, которые связаны с 

деятельностью правительств и политических деятелей некоторых государств. 

Несмотря на то, что данная организация публикует секретные документы многих 

стран, основная часть информационных утечек касается США. На примере этого 

государства рассмотрим, как секретные правительственные документы, опубликованные 

на всеобщее обозрение, повлияли на ход политических взаимоотношений Соединенных 

Штатов с иными государствами. 

20 марта 2003 года началась Иракская война, в которой принимали участие 

военные силы США и их союзников с целью свержения власти Саддама Хусейна. Военная 

операция была окончена 15 декабря 2011 года. Война в Ираке – одна из самых 

противоречивых в истории американского государства, поскольку оснований для ее 

начала как таковых у разведки США не было, однако руководство государства так не 

считало.  

22 октября 2010 года WikiLeaks начали публикацию информационной утечки, 

которая касалась этих военных действий, она получила название «Иракского досье» [6]. 

«Иракское досье» представляет 391 832 документа, содержащих секретные 

сведения о войне в Ираке. Публикация этих документов является самой крупной утечкой 



206 

засекреченных военных документов в истории. Согласно данным этой информационной 

утечки, в результате военной операции США в Ираке погибли 109 032 человека, при этом 

более 15 000 мирных жителей были убиты и, по всей видимости, так и остались 

неопознанными. 

Важное место в данной публикации занимает видеозапись, на которой 

запечатлено, как американский вертолет обстреливает журналистов Reuters и их эскорт в 

окрестностях Багдада в 2007 году, которых американские военные ошибочно приняли за 

террористов. В результате обстрела погибли 18 человек, в том числе двое журналистов. 

Этот случай военной ошибки получил широкую огласку в СМИ, поскольку задел важный 

вопрос защиты самих СМИ в международных военных действиях, а также в целом 

поставил вопрос о нарушении прав человека американскими военными силами и их 

сторонниками. 

Опубликованная WikiLeaks информация доказывает массовые нарушения, 

которые были допущены в ходе боевых действий США в Ираке (эта утечка так и не была 

опровергнута, как и последующие). Последствия некоторых необдуманных действий 

американской армии крайне отрицательно сказались на международных отношениях 

США с иными странами: дестабилизировали обстановку в странах Ближнего Востока, 

ухудшили отношения с бывшими международными партнерами.  

Особое внимание стоит уделить утечке от 23 февраля 2016 года, когда сайт 

WikiLeaks опубликовал засекреченные документы, переданные Эдвардом Сноуденом [7]. 

Согласно «слитым» данным, Агентство национальной безопасности США занималось 

прослушиванием ведущих мировых лидеров на тот момент: Генерального Секретаря ООН 

Пан Ги Муна, канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Израиля 

Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, президента 

Франции Николя Саркози, президента Бразилии Дилму Русеф, а также Дмитрия 

Медведева. 

Опубликованная секретная информация является одной из наиболее известных и 

важных, поскольку затрагивает многие международные отношения, в которых состояли 

Соединенные Штаты.  

Так, после утечки пресс-секретарь ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что 

ООН планирует связаться с властями США по поводу прослушивания АНБ штаб-

квартиры ООН в Нью-Йорке, являющейся нарушением дипломатической 

неприкосновенности международных организаций.  

Германия расторгла соглашения с США и Великобританией, которые позволяли 

спецслужбам вышеупомянутых государств заниматься электронной разведкой на 

территории немецкого государства. 

Испания пожелала от американского государства объяснений по факту перехвата 

телефонных и интернет-сообщений на еѐ территории. Бразилия также присоединилась с 

этим требованиям. 

Конечно, все эти факты не могли не сказаться на США: международные 

политико-правовые отношения, которые были далеки от идеальных и вовсе испортились, 

имидж основного «борца с терроризмом» и государства, борющегося за соблюдение прав 

и свобод человека, был очернен.  

Исходя из вышесказанного, хотелось бы отметить, что средства массовой 

информации являются неотъемлемой частью свободы слова и важным элементом любого 

демократического общества. Теоретически, СМИ должны быть объективными при подаче 

информации, однако чаще всего коммерческие новостные организации отражают 

позицию их владельцев, то есть, зачастую государства, что ставит под сомнение критерии 

демократичности и объективности. Особенно этот момент важен в условиях 

информационной войны, так как государства делают все для достижения превосходства в 

информационном состязании. Данный факт может вызывать противоречивые 
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интерпретации одного и того же события из различных медиа-каналов, которые также 

являются инструментом ведения информационной войны.  

Таким образом, сегодняшние средства массовой информации стали мощным 

информационным орудием в реализации политических интересов государств, являющихся 

противниками. Они являются самостоятельным субъектом системы международных 

отношений, так как напрямую влияют на их формирование, развитие и изменение. В тоже 

время, неоднозначность и сложность международной ситуации, продиктованная 

геополитическими амбициями стран, направлена на максимальное расширение своей зоны 

политического влияния. Все это достигается посредством использования массмедиа в 

качестве рычага воздействия на международные политико-правовые отношения.  
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В последние годы все большую актуальность приобретает оценка воздействия 

окружающей среды, как на отдельного человека, так и на население в целом. 

Современный человек большую часть своей жизни проводит в городском пространстве, 

при этом около 80 % времени внутри помещений и около 20 % на отрытой местности. В 

настоящее время установлено, что сформированная окружающая визуальная среда может 

оказывать как положительное, так и негативное воздействие на психофизиологическое 

состояние человека. Изучением воздействия визуальной среды на человека занимается 

относительно новая наука – визуальная экология или видеоэкология. Исследованием 

воздействия визуальной экологии на психофизиологическое состояние человека в 

последние годы занимались многие ученые, такие как К.В. Судаков В.Д. Глезер, А.Л. 

Ярбус, Ю.В. Гиппернрейтер, В.А. Филин [1]. В.А. Филин первым обратил внимание на 

влияние визуальной среды, прежде всего на зрение, а как следствие и на 

психофизиологическое состояние человека. Теоретической основой современной 

визуальной экологии является концепция об автоматии саккад, то есть изучение свойств 

глазодвигательного аппарата совершать быстрые движения глаз в определенном ритме 

[2]. 

Визуальная среда оказывает комфортное или негативное восприятие и формирует 

соответственно комфортное или негативное психофизиологическое состояние человека. 

Наиболее комфортной визуальной средой является естественная природная среда. Не 

случайно после напряженной работы в городских условиях большая часть населения при 

возможности отправляется на отдых в естественные природные условия. В городских 

условиях, комфортная среда формируется за счет охвата пространства и многоярусностью 

объемов, малыми размерами плоскостей и большими площадями озеленения [2]. На 

качество комфортной визуальной среды большое влияние также оказывают принятые 

архитектурно-строительные решения и цветовая палитра фасадов зданий, наличие и 

внешний вид малых архитектурных форм. Комфортная визуальная среда может быть 

достигнута также внутри помещений за счет применения различных элементов, приятных 

для зрительного восприятия. Для создания комфортной вязальной среды внутри 

помещений одну из наиболее важных ролей имеет принятая внутренняя отделка 

поверхностей, также важным элементом является правильно подобранная мебель и 

необходимые для помещений различного назначения техника и аксессуары, а также их 

расположение. Существенно повысить комфортность помещений могут различные 

растения, органично вписывающиеся в их внутреннее пространство. Комфортная 

визуальная среда, как на открытой местности, так и внутри помещений может 

существенно улучшить психофизиологическое состояние человека, поскольку оказывает 

положительное зрительное восприятие окружающих элементов, способствующее 

формированию спокойствия и снятия психологического напряжения.  

Негативное психофизиологическое состояние человека формируется в двух 

прямо-противоположных визуальных средах, это гомогенная визуальная среда и 

агрессивная визуальная среда. Гомогенная визуальная среда – это среда, в которой 

имеется очень мало визуальных элементов, либо они практически полностью 

отсутствуют. Примерами гомогенной среды в природе могут быть практически 

бескрайние снежные территории Арктики или Антарктики [3]. В городах примерами 

гомогенной среды могут быть различные гладкие поверхности, имеющие большую 

протяженность. Такими элементами являются заборы и ограждения территорий, 

являющиеся как постоянными так и временными, фасады различных зданий, имеющие 

длину десятки, а для отдельных зданий и сотни метров, подземные переходы и туннели, 

пространства, которых заполнены однообразными строительными объектами и т.д. 

Внутри ряда помещений, как правило, общественного назначения, гомогенным может 

быть принятый интерьер, а также персонал, одетый в униформу, которая сливается с 

цветом столов, стен, потолков (например, белый цвет в поликлиниках, больницах или 

различных лабораториях) [1]. Современные исследования подтверждают, что длительное 
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проживание или работа в условиях гомогенной среды, которая является скудной 

различными зрительными элементами, а также в условиях затемненных помещений 

способствует возникновению у людей невротических состояний, депрессий, расстройства 

сна [4]. В отличие от гомогенной визуальной среды в агрессивной среде, равномерно 

располагается большое число одинаковых или схожих элементов. В большинстве 

современных городов в различной степени на улицах имеются ярко выраженные признаки 

агрессивной визуальной среды. К агрессивной среде относятся фасады многоэтажных 

зданий, имеющих на стенах большое число окон, а также фасады домов, облицованные 

однообразной плиткой или применение однообразной кирпичной кладки для ряда зданий 

[3]. Внутри помещений может быть также применена агрессивная отделка поверхностей 

или применение ряда однообразных предметов интерьера. Агрессивная визуальная среда 

за счет нарушения саккад способствует изменению психофизиологического состояния 

человека. У человека может формироваться агрессивный образ жизни, приводящий к 

различным правонарушениям, а в ряде случаев требующий своевременного 

психиатрического вмешательства [5]. 

Важным аспектом является, что формированием внутренней визуальной среды в 

жилых помещениях занимаются сами жильцы, также собственники формируют 

окружающую визуальную среду на принадлежащих им земельных участках, включая 

внешние виды фасадов зданий и организацию прилегающей к домам территории. 

Внутренняя визуальная среда общественных зданий формируется их собственниками, так 

же как и прилегающая территория и фасады зданий. В многоквартирных жилых домах 

многое зависит от управляющих компаний, которые несут ответственность, как за 

состоянием самих домов, так и прилегающих к ним территориям. Общая концепция 

формирования визуальной среды всего населенного пункта, как правило, находится в 

ведении администрации и закладывается в генеральных планах развития городов. Таким 

образом, добиться комфортной визуальной среды для всего пространства которое 

окружает человека достаточно сложно, так как для этого необходима комплексная 

организация скоординированных действий между собой большого количества участников, 

формирующих визуальную среду на различных участках, не связанных между собой.  

Одним из мест, в которых комфортная визуальная среда способствует улучшению 

психофизиологического состояния человека, является курортный регион Кавказские 

Минеральные Воды (КМВ). Данный регион имеет уникальные экологические условия, 

способствующие улучшению здоровья, включая комфортную визуальную среду [6]. 

Регион КМВ богат прекрасными природными видами, центральная часть городов-

курортов является примером архитектурно-строительных решений, оказывающих 

положительное зрительное восприятие. Внутренние условия большинства санаториев и 

домов отдыха за счет принятых дизайна и интерьера также создают комфортную 

визуальную среду. 

В заключении, следует отметить, что визуальная экология оказывает огромное 

влияние на психофизиологическое состояние человека, поэтому все кто имеет отношение 

к формированию визуальной среды, должны стремиться к созданию комфортной 

визуальной среды. 
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В современных экономических и политических устройствах мира значимость 

таможенных органов как никогда важна и актуальна, так как ключевой функцией, 

возложенной на таможенные органы, является обеспечение экономической безопасности 

страны. Эффективность работы таможенных органов зависит от уровня образования 

должностных лиц таможенных органов, квалификации, профессионализма, 

компетентности. Формирование профессионально подготовленного и динамично-

развивающего кадрового аппарата- один из основных факторов становления и укрепления 

Федеральной таможенной службы. 

Одним из стратегических направлений государственной кадровой политики 

Российской Федерации является повышение профессиональных знаний, навыков, умений 

и компетенций персонала. Кадровый потенциал является важнейшей составляющей для 

исполнения функций и задач, возложенных на таможенные органы. От уровня 

профессиональной компетентности во многом зависит эффективность и 

производительность труда должностных лиц в процессе таможенной службы. 

Важной составляющей работы с должностными лицами является поддержание и 

развитие уровня их квалификации. Всего по дополнительным профессиональным 

программам в 2022 году обучено 23 373 должностных лица (54,8% от общей численности 

должностных лиц) (в 2021 году – 23 057 должностных лиц и 54,2 % соответственно). В 

центрах электронного декларирования прошли обучение по дополнительным 

mailto:sitner07@mail.ru
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профессиональным программам по направлению таможенного дела 1 008 должностных 

лиц (40,2% от общей численности должностных лиц центров электронного 

декларирования) [1]. 

Существующая система подготовки и повышения квалификации кадров для 

таможенной службы продолжает стремиться к полному удовлетворению потребности 

таможенных органов России в квалифицированных специалистах. В процессе 

формирования кадрового потенциала таможенных органов необходимо совершенствовать 

систему профессионального обучения должностных лиц и учебно-методическое 

обеспечение процесса обучения студентов специальности «Таможенное дело» [2]. 

В настоящее время таможенные органы комплектуются выпускниками 

Российской таможенной академии (РТА) и ее филиалов, других вузов, которые 

осуществляют обучение студентов по специальности «Таможенное дело» а также вузов, 

имеющих, в основном, экономические и юридические специальности. 

Профессиональный уровень специалистов таможенного дела должен 

соответствовать как современным, так и перспективным требованиям к их 

компетентности. Стандарт общепрофессиональных компетенций специалиста 

таможенного дела включает перечень профессиональных задач: осуществление единой 

таможенной политики РФ; реализация контроля за соблюдением законодательства в 

области таможенного дела, внешнеэкономической деятельности, валютного 

регулирования; совершенствование таможенной правоприменительной практики; 

обеспечение современного полного внесения в федеральный бюджет таможенных и иных 

платежей; разработка и принятие мер по предупреждению и пресечению правонарушений 

в сфере таможенного дела. При этом ключевые компетенции, которые носят 

надпрофессиональный характер и ими должны обладать выпускники: умение принимать 

решения, ставить и делегировать задачи, организовать свой труд и отношения в 

коллективе, анализировать и оценивать действия подчиненных, поддерживать 

необходимый уровень дисциплины, контролировать состояние морально-

психологического климата, разрешать конфликты, постоянно совершенствовать свои 

знания, способствовать развитию творческой инициативы, обладать культурой мышления 

и высокой общей культурой.[3] 

Одним из наиболее эффективных направлений развития системы образования по 

специальности «Таможенное дело» может стать разработка учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности (для студентов специальности «Таможенное 

дело»), разработанного Министерством образования Российской Федерации совместно с 

Федеральной таможенной службой России. Учебно-методические обеспечение может 

включать в себя: учебные пособия, методические пособия, разработанные совместно с 

должностными лицами таможенных органов, с ветеранами таможенной службы с учетом 

специфики таможенной службы; разработка программного обеспечения, используемого в 

таможенных органах в различных направлениях деятельности, с учетом  того, что 

программное обеспечение будет использоваться студентами для решения практических 

задач, стоящих перед таможенной службой; разработка регламента прохождения практики 

студентами в таможенных органах РФ, а также регламент прохождения стажировки в 

таможенных органах РФ.  

Происходящие изменения в мире, в жизни российского общества, прежде всего в 

экономике, политике и, как следствие, в таможенной сфере, требуют не только 

необходимых знаний и умений, полученных в период обучения по специальности, но и 

соответствия уровня подготовленности должностных лиц таможенных органов к 

качественному выполнению возложенных служебных обязанностей в изменившихся 

условиях. Этот уровень обеспечивается, в первую очередь, их непрерывным 

дополнительным профессиональным образованием, которое реализуется в системе 

повышения квалификации должностных лиц таможенных органов. 
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Перед кадровой службой таможенных органов стоит актуальная задача по 

модернизации технологии профессионального развития персонала таможенных органов, 

совершенствование системы и методики обучения должностных лиц как факторов 

развития профессиональной карьеры с учетом специфики деятельности таможни. 

Качество профессиональной подготовки должностных лиц таможенных органов 

находится под постоянным контролем Управления государственной службы и кадров 

(УГСК) Федеральной таможенной службы. 

Необходимость и периодичность повышения квалификации должностных лиц 

таможенных органов (сотрудников, государственных гражданских служащих) определены 

рядом нормативных документов: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ (Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ); Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ; Федеральный закон «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ. 

Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов, 

осуществляется в Институте дистанционного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации Российской таможенной академии и ее филиалах, Институте 

правоохранительной деятельности РТА, на факультетах повышения квалификации 

филиалов РТА в соответствии с ежегодными планами профессионального обучения (далее 

- планами), утверждаемыми приказами ФТС России. Планы составляются исходя из 

заявок, предоставленных Региональными таможенными управлениями (РТУ) в УГСК 

ФТС России. Планы формируются с учетом фактического кадрового состава структурных 

подразделений таможенных органов, и реализуются в течение всего календарного года. 

Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов обеспечивает, 

например: допуск, впервые принятых на службу в таможенные органы, к исполнению 

возложенных служебных обязанностей; допуск к работе с источниками ионизирующих 

излучений; допуск к работе с техническими средствами таможенного контроля (в том 

числе со впервые принятыми на оснащение таможенных органов). Принимая гражданина 

на службу в течение календарного года, не всегда есть возможность в кратчайшие сроки 

обучить его по необходимой программе обучения и получить допуск к исполнению 

возложенных должностных обязанностей, что является препятствием для осуществления 

качественного и своевременного исполнения обязанностей. В таких случаях для 

обеспечения исполнения обязанностей должностных лиц, необходимо обеспечить работу 

института наставничества в таможенных органах. 

При поступлении на службу в таможенные органы, гражданин, не имеющий ранее 

опыта работы в таможенных органах (или иных государственных структур) зачастую 

испытывает трудности профессионального и морально-психологического свойства. 

Решение данной проблемы возможно путем модернизации системы наставничества в 

целях профессионального развития как вновь принятых сотрудников, так и тех, кто 

претендует на новую должность. Сегодня этот вопрос становится актуальным и в связи с 

постоянным обновлением кадрового состава государственных гражданских служащих, но 

и в профессиональной подготовке для дальнейшего продвижения. Наставничество, 

являясь эффективной системой передачи опыта и знаний наиболее квалифицированными 

специалистами новым сотрудникам. Однако при всех положительных моментах данный 

институт в органах власти и управления развивается крайне низкими темпами, а зачастую 

и вовсе имеет формальный подход. Для преодоления этих проблем необходимо 

доработать аспекты практического применения института наставничества, а именно: 

обратить внимание на функциональную нагрузку должностных лиц, осуществляющих 

наставничество, рассмотреть вопрос об оплате труда наставника, разграничить сферу 

ответственности при выполнении служебных обязанностей при их исполнении между 

наставником и стажером. 
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Повышение квалификации должностных лиц таможенных органов, в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

осуществляется посредством реализации программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

Во многих дополнительных профессиональных программах указано, что 

программа предназначена для должностных лиц таможенных органов, то есть, нет 

конкретизации – для должностных лиц каких именно подразделений она предназначена. 

Это приводит к тому, что по данной программе могут обучаться и те должностные лица, 

которым обучение по данной программе не предусмотрено, но необходимо повышение 

квалификации, в установленные законодательством сроки. Такой подход в планировании 

повышения квалификации должностных лиц таможенных органов приводит лишь к 

нецелевому использованию выделенных финансовых средств. При составлении Плана 

должен соблюдаться приоритет в обучении – в первую очередь должны обучаться те 

должностные лица, которых без данного обучения нельзя допустить к исполнению 

служебных обязанностей. 

Ещѐ одним важным направлением совершенствования качества повышения 

квалификации должностных лиц таможенных органов, по нашему мнению, является 

создание условий для обмена опытом как внутри одной государственной структуры 

между подразделениями, осуществляющими схожие задачи и функции (например, среди 

подразделений УГСК ФТС России), так и в целом среди подразделений государственных 

структур, имеющих схожие, а зачастую и взаимосвязанные между собой функции и 

задачи. Обмен практическим опытом, на наш взгляд, является одной из наиболее 

эффективных форм развития профессиональной компетентности должностных лиц. Такой 

обмен может производиться в рамках проведения конференций, научно-практических 

семинаров, которые можно проводить как очно, так и дистанционно. 

Актуальными направлениями совершенствования качества обучения и 

повышения квалификации кадров для таможенных органов являются: разработка учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности (для студентов специальности 

«Таможенное дело»); совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования в системе таможенных органов; практическая реализация института 

наставничества в таможенных органах РФ; укрепление ведомственных и 

межведомственных профессиональных связей между должностными лицами 

государственных органов.  

 Только комплексный подход к обеспечению государственной службы 

грамотными специалистами позволит повысить эффективность функционирования 

госслужбы, ее престижности.  
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Понятие «культура» имеет большое число определений, каждое из которых 

объясняет ту или иную плоскость восприятия культуры человеком, являющегося еѐ 

творцом, преобразователем, выразителем или распространителем, и, наконец, ойкуменой 

– миром, из которого во многом состоит его социальная сущность. Культурой называют 

материальные или искусственно созданные человеком области его деятельности. 

Культура может быть определена через понятие «цивилизация», быть синонимичной ей и 

выражать прогрессивные или регрессивные преобразования цивилизации, статистические 

и динамические составляющие еѐ развития, заключенные в целом наборе понятий, таких 

как, например, «традиция». «менталитет», «религия», «язык», «экономическое 

устройство», «социум» и т.д. Культура может определяться как одна из творческих 

областей деятельности людей, и тогда она может быть региональной или мировой.[2] Но 

при всѐм совокупном количестве своих определений культура всегда остаѐтся в 

неразрывной связи с деятельностью человека, выраженной как в модели восприятия 

человеческой психики окружающего мира, так и в прикладном аспекте, где человек 

преобразует окружающий его мир, добавляя, уничтожая или создавая в нѐм нужные ему 

материальные объекты. 

Культура является динамичным явлением в жизни человека или поколения 

людей. Динамика культуры может быть объяснена через парадигму понятий и реалий, 

которые эти понятия обозначают. Это сложная многоуровневая система связанных между 

собой комбинаций, выраженных через усвоенные в процессе жизни человеком знания, 

навыки, мыслительные доминанты и ассоциации. Личность получает информацию об 

окружающем его человеческом мире, «пространстве человеческих значений, ценностей, 

смыслов, возникающих при условии и освоении культуры». [5] Таким образом, 

проявляться одна из ипостасей культуры, называемая культурой познания. Проводя 

сознательный внутренний анализ этой информации человек развивает свою личность, 

качественно и количественно преобразует своѐ психоэмоциональное состояние, тем 

самым, определяя себя мыслящим субъектом или субъектом культуры мышления. Иными 

словами, внутренний мир человека и мир, который он воспринимает извне, являются 

двумя сторонами одной медали, и культура в этом случае как феномен проявляется либо 

через сбор данных о мире, т.е., через познание, и их анализ, т.е., через мыслительные 

процессы.  

Культура мышления и культура познания связаны друг с другом, неотделимы 

друг от друга до тех пор, пока существует личность, соединяющая их посредством своей 

психоэмоциональной деятельности. Мыслительные процессы толкают человека к 

исследованию окружающего его мира, а изучение мира и полученные сведения о нѐм 

стимулируют человека к новым мыслительным действиям. 

Причины появления культуры мышления и культуры познания исходят из 

биологической составляющей человека. Разумеется, его психоэмоциональная, а далее, и 
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социальная парадигма мироощущения, также играет весьма существенную роль в 

продуцировании культурного осмысления человека в мире и мира вокруг человека. 

Однако, биологические характеристики были первопричинами, по которым процессы 

познания и мышления стали толкать человека к развитию более высоких системных 

принципов восприятия мира и себя, которые можно определить, как «культуру высокого 

интеллекта» или культура познавательного мышления, и, которая во много раз сложнее и 

изощрение, чем у любых иных известных на сегодня человеку биологических видов 

живых существ. [4] 

Инстинкты, которыми обладают живые существа, предопределили саму 

потребность в изучении и познавании мира человеком. Инстинкт самосохранения 

позволил человеку выстроить систему понятийных и ассоциативных связей о мир, в 

котором он живѐт. Разумеется, рассуждение об истинной природе вещей является 

открытым философским вопросом. Тем не менее, полученная информация о природе 

вещей, с которыми он сталкивается, важна для культуры познания не в объективных 

категориях, но в субъективном восприятии человеком той или иной вещи. Знакомство в 

новыми предметами или явлениями мира создают ассоциации с этими предметами и 

явлениями, а человек в свою очередь через мыслительный анализ сути этих вещей 

наделяет их названиями или понятиями, связывает их между собой, если это возможно 

или необходимо для последующего их осмысления или изучения. Так, например, человек 

впервые съевший лимон воспринимает его через призму своих ощущений: для него он 

кислый, жѐлтый или оранжевый, ромбовидной и округлой формы; в случае, если лимон 

испортился, меняется его вкус, цвет, запах. Таким образом, человек воспринимает объект 

окружающего мира, узнаѐт его из прочих, делится информацией о нѐм, изучает его 

свойства. Понятие «лимон» также становится для него субъективно знакомым даже, если 

он никогда его не пробовал, но узнал о нѐм от других лиц. 

На протяжении многих веков человек изучает мир, систематизирует знания о нѐм, 

стараясь создать идеальную модель его восприятия. Это необходимо для психологической 

удовлетворѐнности, приобретаемого человеком в процессе жизни понимания о своѐм 

месте в мире. Если говорить о точных науках, то изучение мира сводится чаще всего к 

попытке обезопасить себя или сделать жизнь человека более комфортной. Тем не менее, в 

век информационных технологий, когда поток данных, смыслов, идей и мыслей лавиной 

сносит человека, который даже не просит для себя ту или иную информацию, 

комфортность и безопасность становятся всѐ более и более труднодостижимыми. Их 

эфемерность столь же изменчива, как и реалии современной культуры во всех еѐ 

проявлениях, а инстинкты, тем не менее, двигавшие ранее человека к познанию 

реальности и измышлениям, не претерпели трансформации, но стали ещѐ более остро 

ощутимыми за счѐт того, что человеческий мир превратился в постоянный поток 

информации, сбивающий с ног, не дающий почувствовать безопасность или комфорт. 

Пресловутое сочетание «выйти из зоны комфорта» уже не действует в том понимании, в 

каком принято его употреблять, так как выходить не из чего, и зоны комфорта больше не 

существует для современного человека. 

Технологии новейшего времени предлагают человеку огромный спектр 

возможностей для развития его личности. При этом, культура познания и культура 

мышления в 21 веке становятся бременем для человеческой жизни. Простота получения 

информации стала уникальной в своѐм роде, так как за всю историю человечества, люди 

так легко не получали желаемых знаний. При этом не существует какого-либо фильтра, 

кроме субъективного анализа полученных сведений, который мог бы помочь человеку 

выделять из потока хаотичной информации необходимый для него пласт знаний, не 

утяжелѐнный ненужными данными. Персонаж книги Артура Конан Дойла Шерлок Холмс 

в исполнении британского актѐра Бенедикта Камбербэтча уходил в «чертоги разума», в 

своѐ подсознание, где хранил нужную для себя информацию как в архиве. [7] Но это всѐ 

же художественная книга или фильм, где главный герой обладает сверхфеноменальными 
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способностями своего разума. Среднестатистический человек не может похвастаться 

столь гениальными способностями, и поэтому, если не использует полученную 

информацию, толибо теряет знания о ней, не цепляясь за неѐ, либо хранит еѐ мѐртвым 

грузом в своей памяти. 

Ещѐ одной проблемой усвоения новой информации и размышления над ней 

является вопрос времени или продолжительности такой абсорбции новых знаний. 

Получение информации и еѐ закрепление в памяти требует зачастую немало времени, но 

новый век и современный мир в своѐм ускоренном темпе жизни не предлагает решения 

задачи для быстрого усвоения знаний. Существующие техники и методики, разумеется, 

предлагают изучение новой информации в короткий срок, но эти технологии не могут 

погрузить человека в глубины знаний и лишь дают поверхностное понимание о той или 

иной сфере жизни. Маркетинговые уловки, используемые в рекламировании и 

продвижении товара, заводят эту ситуацию в тупик, когда человек, желая узнать для себя 

что-то новое, начинает покупать книги с такими названиями, как например, «Английский 

язык за 3 недели» или курсы личностного роста, которые нацелены зачастую лишь на 

получение прибыли, но не на помощь страждущего знаний. Ситуация усугубляется еще и 

фактом популяризации клипового подхода к обучению, где знание передаѐтся в формате 

ролика продолжительностью в пару минут, и, после просмотра которого, человек 

начинает верить, что разбирается в новой для него информации, распространяет еѐ и 

становиться соучастником современной моды на быстрое получение знаний без их 

осмысления. Кроме того, клиповый подход позволяет распространять ложную 

информацию, а привычка получать знания в быстром темпе может привести человека к 

проблеме восприятия подобной информации, заключающейся в неспособности отличить 

даже на субъективном уровне восприятия правду от вымысла. 

Подобное положение дел даѐт пищу для размышления массовой культуре, 

которая, пытаясь идти в ногу со временем, грезит о технологиях, способных вместить в 

человека знания о мире без утраты их сути, но с возможностью их анализа и синтеза в 

новые знания. Примером, отклика на такую потребность общества может служить самые 

разные современные художественные произведения, в которых человек создаѐт новую 

технологию или условия, способные помочь освоить новую информацию в кратчайшие 

сроки. Так, например, игровая индустрия в 2023 году получила «Atomicheat» – игру в 

жанре советского панка, в которой была продемонстрирована технология внедрения в 

человека любых желаемых им знаний, начиная от данных обо всех художественных 

произведениях, заканчивая умением говорить на разных языках как носитель. В качестве 

другого показательного примера можно привести американо-австралийский научно-

фантастический триллер «Апгрейд», выпущенный в 2018 году. Фильмописывает мир, в 

котором большинство людей обладают чипами и имплантатами, позволяющими им 

облегчить свою жизнь, сделать еѐ более комфортной. Главный герой фильма является 

парализованным человеком, который обретает уникальные способности, умения и знания 

благодаря вживлѐнному в его тело чип.[6] 

Как видно из выше перечисленных примеров, современный человек стремиться к 

совершенствованию себя для улучшения своего места в мире, но не желает прикладывать 

при этом максимум усилий. Культурные ценности, закладываемые в традициях на 

протяжении многих веков, определяющие вектор развития человека как личности, 

стремящейся, если не во всѐм объѐме изучить окружающий его мир, то хотя бы иметь 

представление о нѐм на уровне самосохранения с последующим анализом полученных 

знаний для их применения в жизни, теперь уже являются размытыми и неактуальными. 

Понимание реальности переносится в сферу еѐ деконструкции, где стереотипное 

включается в новый контекст и рассматривается через призму отрицания и поиска новых 

путей осмысления действительности. При этом, действительность современного мира 

определена культурой потребительского инстинкта без цели осмысления потребляемых 
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товаров и услуг. И любой вид культуры, в том числе и культура мышления или культура 

познания, подвержены этой новой трансформации.  

Человек, как носитель культуры, что с биологической, что с социальной точки 

зрения обладает возможностью познавать свой внутренний мир через призму 

окружающего его реальности. «Бытие определяет сознание»: реальность меняется, 

меняется и человек; человек не может поменять реальность, это могут сделать только 

процессы, проходящие в человеческом обществе.[1] И на сегодняшний день эти процессы 

выражены в эскапизме. При этом, трудно определить, необходимо ли современному 

обществу переосмысление новых ценностей или его развитие прогрессивно с точки 

зрения научно-технологической мысли, где человек становится не только субъектом, но и 

продуктом информации. Всѐ зависит от восприятия общества, его стремлений, даже если 

они навязаны. Человек может быть согласен или смириться с мыслью, что он продукт 

сложившейся системы, но в этом случае его мышление будет зациклено только на 

потребительском начале, у которого нет и конца, а желание получение новых знаний 

будет являться меновой торговлей для обретения благ, не делающих его жизнь 

комфортной, так как информационный поток культуры потребления будет непрестанно 

менять своѐ направление и его мощность будет прямо пропорционально человеческому 

желанию насыщения, неподконтрольное ничем и всячески стимулирующееся 

современной культурой. С другой стороны, метамодерн, являющийся попыткой обуздать 

своего старшего брата-постмодерниста, старается вернуться к истокам культуры 

традиционных ценностей.[3] Иными словами, существование метамодерна уже 

предопределяет запрос общества на иную культурную парадигму, а значит в схватке 

между двумя оппозиционно друг друга настроенными точками зрения человек имеет 

право выбрать сторону, которая ему ближе. При этом, важно понимать, что подобное 

столкновение разных взглядов на реальность может породить нечто новое, способное 

изменить вектор развитие культуры в целом. 
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Целью настоящей статьи является выявление взаимодействия традиций и 

новаторства в архитектуре, определение исторических ценностей и необходимость 

использования современных решений для создания новой архитектуры.  
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прогресс, застройка, современная архитектура, композиция, конструкция. 

 

Эта тема столь же актуальна, сколь и неисчерпаема. О традициях и современных 

тенденциях можно говорить бесконечно, но следует задуматься над вопросом: что именно 

мы подразумеваем под традициями в архитектуре? Может это стиль построенного здания? 

А может конструкция и пропорции, используемые при строительстве? Как в принципе 

понимать традиции в контексте современности? 

Всем понятно, что любое искусство (как и прочие виды человеческой 

деятельности) не возникает из ниоткуда, а имеет опору в виде предшествующего опыта 

развития. В особенности это касается такого фундаментального и долговременного по 

самой своей природе явления, как архитектура. Ведь она решает не только эстетические, 

культурные, духовные, но, самое главное, функциональные задачи. То, что было 

придумано много тысяч лет назад, активно используется и по сей день (например, 

принцип стоечно-балочной системы, на основе которого был построен и существует до 

настоящего времени памятник истории «Стоунхендж», использовался во всех этапах 

развития зодчества). Вместе с тем, в соответствии с законом диалектики, каждый 

последующий виток архитектурного развития в чем-то отрицает предыдущий. История 

архитектуры это наглядно демонстрирует. Например, после Романского стиля следовал 

Готический, который был полной противоположностью предыдущего и отрицал его. В 

Романтизме активно использовались арки, башенки, прочие округлые формы, а во время 

Готики здания, как будто стянули щипцами. Арки сломались по центру, становясь 

стрельчатыми, а сами объекты архитектуры стали стремиться ввысь. А после Готики 

следовала эпоха Возрождения, когда зодчие обратились к принципам архитекторов 

Древней Греции. Это и симметрия, и принцип трехчастности, и использование колонн с 

ордером. Упоминая о том, что история цикличная, следует отметить, что, практически 

через 100 лет после эпохи Возрождения, появился такой стиль, как классицизм, который 

также обращался к основам сооружений Древней Греции. Стимулом развития новых форм 

становятся, с одной стороны, новые общественные идеи, а с другой — развитие 

инженерной и строительной отраслей. Другими словами, архитектура смотрит либо назад, 

либо вперед, устремляясь к определенной образности. Настоящее же как промежуточный 

этап представляет собой слишком неуловимый и не до конца сформированный образ для 

такой неизбежно инертной и консервативной деятельности, как искусство строить, 

особенно, учитывая то, какой огромный исторический пласт знаний имеют сегодняшние 

архитекторы. 

Архитектуру XXI века характеризует быстрая смена приоритетов и 

стилистических предпочтений. Это связано с активным развитием технического 

прогресса, освоением новых технологий. В связи с этим одной из главных проблем 

современного зодчества является гармоничная взаимосвязь исторического опыта и 

технологического прогресса. На сегодняшний день главной задачей архитекторов состоит 

создание комфортной для города застройки, сохраняя при этом специфику культурных 
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традиций и идеалов. В ином случае архитекторы принимают вызов, создавая уникальные 

сооружения с использованием уникальных технологий.  

Традиции в архитектуре - это перечень характеристик, в основе которых лежат 

устои, проверенные временем (например, использование платоновских фигур, ордеров), 

которые гармонируют как с историческими зданиями, так и с современной застройкой. В 

начале XX века в России приобрела популярность неоклассическая школа, которая 

основывалась на принципах нетленных архитектурных устоев. Неоклассицизм обращается 

к классицизму для разнообразия городской среды, для гармоничного восприятия, так как 

классические формы были разработаны с учѐтом человеческого зрения (колонны имеют 

небольшое сужение к верху для того, чтобы с земли казалось, что они прямые). В период 

неоклассицизма архитекторы переосмыслили исторические традиции предков, дали им 

вторую жизнь. Большое применение этот стиль получил в послевоенное время. С начала 

1950-х гг. неоклассицизм получил название ―сталинский ампир‖. В этом стиле не только 

восстанавливали центры многих городов, но и переделывали фасады зданий (например, 

РГУПС, главный корпус в городе Ростов-на-Дону, сначала был в стиле конструктивизм, а 

позднее были добавлены колонны, ротонда). Здания были обогащены декором, они 

показывали триумф страны победителя.  

Известные постмодернисты, такие как Р.Вентури, Р.Бофилл также активно 

использовали знания об ордерах. Ордер выполняли из цветного бетона, им акцентировали 

углы зданий. Идея архитекторов состояла в том, чтобы вызвать у людей знакомые 

традиционные ассоциации. Однако во время постмодернистского классицизма архитектор 

использовали нарочито «классические» элементы с долей иронии. В 1990-х гг. появился 

«новый классицизм» (неоурбанизм в градостроительстве), который призывал вернуться к 

квартальной застройке городов, к традиционной архитектуре. Архитекторы нового 

классицизма считали, что классицистические традиции необходимо сопоставить 

дисгармонии современной застройки. «Новый неоклассицизм» превратился во 

влиятельное творческое явление, равноправно сосуществующее с архитектурными 

течениями «позднего модернизма». Однако со временем архитекторы обратились к более 

чистым и простым формам. Можно выделить три основных направления, продолжающих 

авангардные традиции: неомодернизм (неоавангардизм), деконструктивизм, хай-тек, 

минимализм. В них нашли свое продолжение принципы формообразования 1920-х годов, 

характеризовавшиеся «революционными» изменениями в понимании архитектурной 

формы и технологических методов строительства.  

В 1970-е годы образовалось течение в архитектуре «хай-тек», которое основано 

на желании усовершенствовать архитектуру с помощью достижений технического 

прогресса. Представители данного стиля продолжают развивать идеи советских 

конструктивистов 1920-х годов, например, творчество архитектора В.Шухова. 

Сформировавшийся во второй половине 1980-х годов деконструктивизм (Ф. Гери, З. 

Хадид и др.) сегодня продолжает неомодернистское течение. Проектируемые объекты 

отличаются сложностью формы, динамикой. Минимализм 1990-2000 гг., основан на 

аскетизме, он возвращает простоту форм. В данном стиле важной деталью является связь 

с природой, поэтому часто используются природные материалы.  

Современная архитектура – это сумма всего опыта предыдущего поколения и 

новейших технологий. Безграничные возможности современных архитекторов основаны 

не только на современных строительных материалах и инновационных технологиях. 

Важно, что им стали доступны высококлассные IT-продукты, позволяющие 

спроектировать и рассчитать конструкцию невероятных по дизайну зданий с высокой 

точностью и в сроки, не доступные архитекторам прошлого. Однако часто архитекторы не 

стремятся спроектировать новейшее сооружение. Они вспоминают принципы 

традиционной архитектуры с определенными целями. 

Желание архитекторов обратиться к традициям при проектировании 

современного здания – это желание показать особенность именно этой местности, 
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углубить восприятие окружающей среды, создать гармоничную застройку и заставить 

людей вспомнить историю. Примером использования традиционной архитектуры в 

современности является «Музей исламского искусства» (рис.1), Катар, 2008 год. Все 

здание выполнено в стиле древней исламской архитектуры. Гармоничность состоит в том, 

что обращение к традиционной исламской архитектуре позволяет посетителю музея еще с 

улицы погрузиться в историю древности. 

Также хочется упомянуть «Тайбэй 101» (рис.2) - башня в Тайване. Внешний 

облик башни напоминает стилизованные под современность восточные пагоды. 

 

   
Рис.1 «Музей исламского искусства»     Рис.2 «Тайбэй 101» 

 

Еще один объект, выполненный с традиционными особенностями местности – 

«Хан-Шатыр» (рис.3) в городе Нур-Султан, 2010 год. Здание выглядит как гигантский 

шатер (память о предках), но выполнен из сети стальных вант, на которых было 

закреплено прозрачное полимерное покрытие. 

Известный архитектор Заха Хадид, которая прославилась необычными 

параметрическими зданиями, которые еще не скоро утратят свою актуальность, не раз 

говорила, что она вдохновлялась творчеством Казимира Малевича. Она филигранно 

совмещала традиционные здания и новаторство. Если говорить о новаторстве в 

архитектуре, то главной причиной стали развитие технологий в строительстве и 

появление сложных задач, желание делать уникальные здания и ставить рекорды. В 

начале XXI века активно развивались технологии, перед архитекторами ставили сложные 

и интересные задачи. Каждое уникальное здание требовало решения многочисленных 

проблем, таких как сложный климат, сложная форма, большое количество нагрузок, 

действующих на объект. Благодаря этому и появлялись новые идеи, новые подходы к 

строительству.  

Примером этого служит «Танцующий дом» в Праге (рис.4), архитекторы Владо 

Милунич, Фрэнк Гери. В основе конструкций – железобетонная плита, которая 

поддерживается сваями. На «скелет» монтировались фасадные панели. При всем 

новаторстве данного здания, при изогнутости конструкции, пропорции и этажность такие 

же, как у соседних зданий. «Танцующий дом» не спорит с окружающей застройкой, а 

гармонирует.  

    
Рис.3 «Хан-Шатыр»                    Рис.4 «Танцующий дом» 
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Ещѐ один пример новаторства в архитектуре - самое высокое здание в мире – 

«Бурдж Халифа» (рис.5). Асимметричная композиция была выбрана не просто так. 

Благодаря этому, здание может противостоять ветровым нагрузкам. Также были выбраны 

специальные термопанели, которые поглощают часть тепла. Фундамент был выполнен с 

использованием висячих свай. Архитекторы не забыли и об экологии. Здание является 

независимым, так как в нем располагаются ветровая установка и солнечные батареи. Все 

это было разработано, исходя из климатических сложностей, а также из-за желания 

сделать здание по-настоящему неповторимым. 

Также хотелось бы упомянуть «Кубические дома» в Роттердаме (рис.6). Основной 

уникальностью данного объекта является то, что куб дома стоит не на грани, а на 

вершине, которая опирается на шестигранный пилон. Такие кубы формируют целый 

комплекс. Кубы наклонены на 54 градуса и имеют три этажа. Устойчивость достигается 

благодаря пилонам, на которые кубы опираются и благодаря тому, что кубы 

располагаются впритык друг к другу. 

 

         
Рис.5 «Бурдж Халифа»                 Рис.6 «Кубические дома» 

 

Итак, говоря о традициях в архитектуре, чаще всего мы понимаем стилевую 

принадлежность. Конечно, в современных реалиях некоторые формы могут быть не 

интересны и в определенном окружении не приемлемы. Несмотря на это, канонические 

формы и параметры (пропорции) до сих пор используются при строительстве.  

Основы архитектурной композиции тянутся из прошлого и останутся в будущем. 

Новаторство без этого невозможно. Ведь только основываясь на предыдущем опыте 

можно выстроить что-то новое. Не зря, создавая новый объект, мы делаем предпроектный 

анализ, изучая опыт и аналоги в данной сфере. Но мир совершенствуется и меняется. 

Происходит развитие в области строительных технологий и материалов. Благодаря им 

появляются новые возможности в проектировании и решении конструктивных задач.  

Так почему бы не объединить знания традиций и открытие современных 

технологий для создания чего-то нового? Почему мы говорим о традициях и новаторстве 

отделяя их? Может следует использовать их в объединенном формате? Мне кажется, что 

именно взгляд в прошлое на традиции и стремление в будущее к новым технологиям, 

будут создавать совершенно новую архитектуру современного мира. 
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Предлагаемая статья первоначально задумывалась как проблемы борьбы с 

коррупцией. Но на определенном этапе анализа работы становилось все яснее, что 

изолированное изложение чисто коррупционной составляющей не может однозначно 

быть верным, поскольку проблемы коррупции неразрывно связаны с вопросами 

организованной преступности. 

Ключевые слова: коррупция, организованная преступность, антикоррупционная 

политика. 

 

Противоправный бизнес практически всегда несет на себе функции четкой 

организованности, и для своей безопасности, а также получения максимальной прибыли 

всегда использует коррупционные контакты среди власть имущих. В России в последнее 

время актуализируются вопросы борьбы с коррупционными преступлениями и с 

организованной преступностью. Связь коррупции с организованной преступностью 

очевидна и давно уже никем не опровергается. В начале 90-х годов в России значительное 

число законопроектов, посвященных сфере противодействия организованной 

преступности и коррупции, были объединены в один закон о борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией, к сожалению, так и не принятый. 

Организованная преступность и коррупция образуют преступную среду, 

способную активно влиять на политические и экономические отношения в государстве. 

Ныне действующее антикоррупционное законодательство не содержит упоминания о 

связи организованной преступности и коррупции. Преуменьшение существования 

опасности проникновения коррупции в систему организованной преступности приводит к 

тому, что население перестает доверять антикоррупционной политике, проводимой 

властью. Коррупция — это форма преступности, имеющая различные проявления, в 

большинстве случаев остающиеся латентными. Коррупцию принято определять, как 

использование должностным лицом своих полномочий и предоставленных ему прав в 

целях личной наживы. Организованная преступность — это форма преступности, 

осуществляемая преступными организациями (организованными группами, бандами, 

преступными сообществами и другими подобными незаконными формированиями), 

имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с 

государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах. 

 Закрепленные в уголовном законодательстве составы преступлений 

коррупционной направленности полностью не отражают всех видов социально опасной и 

реальной коррупции. На наш взгляд к этому ряду можно отнести: 

- коррупционный фаворитизм; 

-коррупционный протекционизм; 

- непотизм (покровительство родственникам, кумовство и др.); 

- негласные взносы на политические цели; 

-незаконное предоставление налоговых и таможенных льгот; 

- незаконное совмещение государственной службы с коммерческой   

деятельностью. 

mailto:fursov1948@list.ru
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Как один из крупных сегментов организованной преступности взаимосвязана и 

наркопреступность, которая составляет значительную сферу криминальной экономики и 

реально угрожает генофонду нации. 

Коррупция, следует отметить, практически основная проблема современной 

России. Ее отрицательное влияние универсально, и опасно для безопасности государства. 

Прямые экономические потери от коррупции, по разным оценкам, составляют десятки, 

если не сотни миллиардов долларов в год. Косвенные экономические потери не 

поддаются точным оценкам, но масштаб их огромен. Коррупция угнетает бизнес, 

препятствуя его развитию, искажая первоначальную составляющую его идею. Коррупция 

усугубляет социальное неравенство, затрудняет неимущим слоям населения доступ к 

формально бесплатным государственным услугам (образование, медицина и т.п.). 

Коррупция разлагает также политическую систему, смещая цели общественного развития, 

и не способствует политической стабильности. Она выступает в качестве механизма связи 

между определенной частью властных структур и преступными синдикатами. 

Определяя негативный характер теоретического изолированного исследования 

проблем организованной преступности и коррупционных проявлений, многие авторы в 

своих трудах указывали на органическую взаимосвязь выше описываемых опаснейших 

криминогенных явлений, «разъединять искусственно которые ни в практическом, ни в 

теоретическом плане абсолютно недопустимо»  

Далее, следует отметить подобное же утверждение В.В.Астанина, который 

отмечал, что «современное состояние организованной коррупции во многом определяется 

развитием организованной преступной деятельности. В зависимости от особенностей 

последней отмечается разный характер организованности коррупционных связей, 

необходимых для осуществления той или иной преступной деятельности.  

Очень важно на наш взгляд общее определение, даваемое В.В. Астаниным обоим 

подсистемам преступности – «организованность». 

Сухов А.Н. в своих трудах определяя структуру организованной преступности, 

считает: 

«…что структура преступных групп, входящих в систему организованной 

преступности, состоит из: 

- "крыши" - представителей ведомств, исполнительной и законодательной власти; 

мозгового центра; 

- СМИ; банковских структур, разведки, контрразведки; территории, ей 

подконтрольной; сети группировок. 

Коррупция в России - это не исключение или аномалия, а, скорее, правило, 

всеобщая система социально-экономического развития на данном этапе. Она стала 

практически образом жизни, в которой даже честные люди, непосредственно не 

вовлеченные в бюрократический бизнес, вынуждены жить и функционировать по 

неписаным законам этой криминальной системы». 

Конечно же, важность рассматриваемой нами проблемы, несомненно 

взаимосвязана и вызывает необходимость глубокого изучения формы организованной 

преступности и коррупции. Как предварительное условие – наличие базовых системных 

признаков. Можно выделить такие признаки как саморегуляция, самосохранение и 

самопроизводство. 

Как в России, так и в других странах мира, масштабы коррупции возрастающая 

степень еѐ негативного влияния на развитие и рост всех национальных экономик требуют 

новой оценки данного феномена в современных условиях. Конечно же следует отметить, 

что серьезные оценки этого феномена звучат давно. «Сначала коррупционеры покупают 

«дырки» в законодательстве, потом покупают чиновников, а потом «оптимизируют» 

налоги. Наши нефтяники не гнушаются никакими методами, чтобы эти дырки 

просверлить». 
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А вот какую оценку в свих трудах дают ученые СКФУ, Институт в г Пятигорске. 

«Особенность экономических отношений, пораженных бациллой коррупционизма 

воздействуют на объект гражданских прав (предмет правоотношения), что влечет за собой 

разрыв социальных связей. Нарушаются процессы производства, распределения, обмена, 

потребления, присвоения и труда, заинтересованные субъекты этих отношений терпят 

убытки. Сюда входит и организационный вред, который может причиняться любой 

группе экономических отношений, и вред деловой репутации компаний, чести и 

достоинству предпринимателей, сбои в работе организаций, падение морального духа у 

работников и, как следствие, спад производства, вред экономике на микро и 

макроуровнях. Естественно, что главной составляющей будет имущественный вред, 

однако нельзя сбрасывать со счетов и о перечисленных видах вреда» 

Развивая далее эту тему, мы считаем возможным перечислить примерные 

факторы взаимопроникновения систем коррупции и организованной преступности: 

- организованная преступность и конечно же коррупция являются сегментарными 

подсистемами большой системы преступности; 

 - обе системы объединены общей причинностью, которые включают 

политические, социальные, экономические и другие причины; 

- обе системы имеют конечный пункт своей преступной деятельности- получение 

максимальной прибыли; 

- общие установленные способы сокрытия совершаемых преступных деяний и как 

конечный результат легализацию незаконно полученной прибыли; 

- обе системы имеют сходное структурное строение. 

 Конечно же, эти факторы перечислены не все, их индивидуализация шире, но и 

этого достаточно чтобы сделать вывод об однородности рассматриваемых нами систем. 

Возвращаясь к понятию непотизма, на наш взгляд следует обратиться к «опыту» 

Северного Кавказа 

 Следует, отметить, что здесь над населением стоит коррумпированная клановая 

власть, паразитирующая на дотациях из федерального центра, не имеющая потенциала 

для необходимых глубоких преобразований и сопротивляющаяся реформам. 

Клановая структура власти приводит к феноменальной даже по российским 

меркам коррупции, а патриархальный уклад тормозит социальное развитие. 

Доминирование определенной этнической ОПГ предполагает поступательное 

развитие соответствующей общины, и наоборот, рост общины и ее влияния повышает 

роль и активность этнической ОПГ. Возникают ярко выраженные экономические и 

политические преимущества (преференции) для развития предпринимательства среди 

общинников, такая тенденция типична для СКФО. Смена лидирующей этнической ОПГ 

территории (региона) неизменно влечет смену лидирующих предпринимателей (с учетом 

этничности и клановости), уменьшение их доли на рынке или вовсе вытеснение - 

происходит эффект "этнического (кланового) замещения", последовательно во всех 

отраслях и сферах жизни. Мне думается не надо приводить примеры подобных 

извращений, достаточно обратиться к анализу СМИ. 

Такой анализ, с этого ракурса этнической преступности, показывает нам 

негативную картину, то есть сращивание ОПГ с органами государственной и местной 

власти, т.е. возникает новое понятие, криминальная бюрократия, в данном случае с 

признаками преступной клановости и этнической идентичности. Этнические ОПГ и 

криминальная бюрократия в данном случае выступают как взаимо-генерирующие 

явления. Не исключается и легализация лидеров (членов) ОПГ в органах власти, в том 

числе с использованием родственных связей (клановых, этнических). Тому мы имеем 

много примеров в СКФО. 

Исследование клановой преступности как феномена, связанного с комплексом 

этнических факторов, включает в себя оценку детерминирующей роли многих духовно-

культурных структур и ценностей, далеко выходящих за рамки учения о социально-
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экономических формациях, поскольку духовные ценности - это продукт тысячелетнего 

созревания менталитета этноса, состоящего из привычного уклада жизни, ее обихода, 

верований, отношения к жизни и смерти, семейно-родственных (а в ряде регионов - 

клановых) связей, мифов и обычаев и т.п. 

Все это должно быть учтено в оценке сегодняшнего состояния регионального 

сообщества людей, народов. Неудивительно, что проблема влияния этнического 

комплекса факторов на преступность в советской криминологии была табуирована, 

находилась под идеологическим запретом. 

Клановость как доминирующий тип социальных отношений оставляет мало места 

честной конкуренции, заменяя ее противоборством неформальных группировок. В 

политике, экономике, других сферах, лишенных наиболее эффективного арбитра - 

конкуренции, лидируют не самые эффективные люди и группы. Клановое 

противоборство, нередко включающее в себя криминальные (коррупционные и другие 

уголовные) "политические технологии", не может заменить честных, демократических 

правил игры. А отсутствие таких правил перманентно продуцирует конфликтность. 

Классическим примером успешной борьбы с коррупцией является пример 

Сингапура, также успешными примерами являются страны, занимающие лидирующие 

позиции в рейтинге восприятия коррупции (на 2019 год это Дания, Новая Зеландия, 

Финляндия, Швеция, Швейцария). Также нам интересен пример Грузии, потому что это 

постсоветская страна, которой удалось за 13 лет продвинуться в рейтинге со 124 места в 

мире (из 133 на тот момент) по успешности борьбы с коррупцией (2003 год13) до 44 места 

(2016 год14). Что было сделано в Сингапуре? Получив независимость в 1965 году, 

Сингапур был страной с одним из высочайших уровней коррупции в мире. Для 

исправления ситуации были приняты такие шаги: Строгая регламентация действий 

чиновников, упрощение бюрократических процедур, жесточайший надзор над 

соблюдением высоких этических стандартов. В литературе приводятся много примеров, 

на наш взгляд было найдено хорошее управленческое решение. Было создано автономное 

Бюро по расследованию случаев коррупции (CPIB). Оно получало и расследовало 

жалобы, содержащие обвинения в коррупции в общественных и частных сферах, 

расследовало случаи халатности и небрежности, допущенные государственными 

служащими, проверяло деятельность и операции, проводимые государственными 

служащими с целью минимизировать возможность совершения коррумпированных 

действий. 

Самое ценное и на наш взгляд верное, что это бюро было создано автономным, у 

нас в России действовало подобное подразделение, шестой отдел МВД, но по вполне 

понятным причинам было ликвидировано. 

Следует отметить, что существует много принятых и действующих законов, 

подзаконных актов по проблемам профилактики и борьбы с коррупцией. 

Один из основных законов - это Закон о противодействии коррупции. Однако он 

далеко не единственный. 

Для госорганов принято множество других федеральных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, которые содержат нормы о 

противодействии коррупции. 

 Законы есть, но их нужно соблюдать, и должен быть эффективный контроль. В 

большом количестве в политической литературе, в СМИ звучат предложения о том, чтобы 

развитое гражданское общество само влияло не негативные факты. В своей работе 

«Правотворческая политика» А.П. Мазуренко, на наш взгляд четко сформулировал 

основные направления профилактики антикоррупционных действий. «Основными и 

наиболее общими приоритетами современной российской правовой политики, являются: 

построение правового государства и гражданского общества; защита прав человека; 

разработка _долговременной стратегии(концепции) законоправотворчества; 

совершенствование правоприменительной, а в более широком плане- 

consultantplus://offline/ref=88289E89F1F394D78823027B291CC2E3954D760B8CBDE6D0D5A3F0904E769A39F53708EA8164C2396D2EEE1E42C8DEG


226 

правореализационной практики; механизма правового регулирования; борьба с 

преступностью и коррупцией; правовое обеспечение реформ; воспитание 

правопослушной личности; преодоление правового нигилизма и др.» 

 Мощное правопослушное гражданское общество нельзя построить без активной 

работы и помощи общественных организаций. Идея привлечения гражданского общества 

в сферу противодействия коррупции широко распространена в мире. Во многих 

цивилизованных странах она используется в официальных доктринах и законодательствах 

уже в течение многих десятков лет. Тем не менее, понятие гражданского общества 

является сравнительно молодым. Оно оформилось в XIX в. как противовес вмешательству 

государства в общественную жизнь и произволу властей в условиях новых общественных 

отношений. Как пример следует сказать о МОО «Комитет по противодействию 

коррупции» г Москва. 

Основными целями этой организации являются взаимодействие с органами 

государственной и муниципальной власти, правоохранительными органами и другими 

учреждениями, оказание помощи в противодействии коррупции, предупреждении 

коррупции и борьба с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений, содействие в развитии институтов гражданского общества и прав 

человека, формирование правовой культуры, повышение образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня, оказание правовой помощи и правового 

просвещения граждан. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть, что коррупцию вне системы 

организованной преступности также понять и победить нельзя. Только такой можно 

сделать вывод, если называть вещи своими именами. 
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В статье отмечается, что на сегодняшний день экстремистская деятельность 

отдельных субъектов характеризуется эволюционным подъемом, а именно: широкое 

распространение принимают не только традиционные его формы, но и образовываются 

новые течения с тем, чтобы существенно дестабилизировать ситуацию в государстве, в 

связи с чем возникает необходимость в определении исторических предпосылок 

становления и развития преступлений экстремистской направленности. 

Ключевые слова: экстремистская деятельность, распространение экстремизма, 

экстремистская направленность. 

 

Экстремизм это одно из наиболее опасных явлений безопасности мирового 

сообщества, представляющее угрозу для всего общества как совершаемыми 

преступлениями, так и разрушением общепризнанных норм морали, права и человеческих 

ценностей, являющееся неким своеобразным способом разрешения социальных 

противоречий, сложившихся в тех или иных областях общественной жизни. 

Экстремизм культивирует, поэтому это сложное явление. Его сложность часто 

бывает трудно увидеть и понять, и при этом серьезно возрастают масштабы людских 

потерь, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для 

граждан всего общества, расширяется спектр этого ущерба. 

Прямые или косвенные деструктивные последствия экстремистской деятельности 

затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую, экономическую, 

социальную. Все это выдвигает целый ряд новых требований к организации и 

содержанию противодействия экстремистской деятельности на всех уровнях и во всех 

аспектах этой работы, в сфере профилактики экстремизма, борьбы с носителями 

потенциальных угроз, а также в области минимизации последствий их деятельности. 

В политическом аспекте экстремисты выступают против сложившихся 

общественных структур и институтов, против общественных устоев, пытаясь подорвать 

их стабильность, в массе своей силовыми методами. При этом для них крайне важен 

резонанс, вызываемый их действиями в государстве. 

В межнациональных отношениях экстремизм выражается в разжигании вражды и 

ненависти между нациями и народностями, вооруженных конфликтах, геноциде, 

посягательствах на территории соседних государств. 

Несмотря на то, что сложность экстремизма часто бывает трудно увидеть и 

понять, то следует его определять как деятельность (также убеждения, отношение к чему-

то или кому-то, чувства, действия, стратегии).  

Негативные последствия революций, ошибки политиков, экономические кризисы 

дали возможность проявиться экстремистским силам. 

nbondarenko@ncfu.ru
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Еще в 1917г. Российскую империю захлестнул вал террора эсеров, большевиков и 

т.д. Гражданская война, которая началась после переворота – тоже время распространения 

экстремизма, терроризма, убийств. Именно в годы переворотов, репрессий, расстрелы без 

суда в годы правления Сталина, в период Великой Отечественной войны (1941-1945) г., 

начинает проявляться экстремизм.  

Кроме войн и революций причиной развития экстремизма в России являются 

начавшиеся в конце 80-х. – начале 90-х ХХ в. возрожденческие процессы. Практически во 

всех известных в России традиционных религиях данные тенденции не могли обойти 

стороной и ислам, в том числе на Северном Кавказе. Возвысился их общественный 

престиж, в результате чего религии стали существенным фактором развития экстремизма 

в России. Политико-экономическая нестабильность, кризис, утрата Россией статуса 

сверхдержавы, привели к расколу в обществе. Нарастание напряженности в 

существующих условиях нашло отражение в сложившейся ситуации.  

В истории России выделяются разные эпохи появления и распространения 

экстремизма. В дореволюционный период 4 апреля 1866 года в Петербурге прозвучал 

выстрел Каракозова в императора Александра II, но покушение не удалось. Это событие 

затронуло все общество, которое явилось одной из причин дальнейшего распространения 

экстремизма в России. Именно в эти периоды влияние экстремизма было сильным. 

Помимо экстремизма терроризм тоже охватывал всю территорию России. Именно 

терроризм явился одной из распространенных форм экстремизма. 

Во многих трудах исследователей, можно встретить сведения о развитии 

преступлений экстремистской направленности, датированные 1866 годом, а именно: с 

момента покушения на императора Александра II силами революционной организации, 

требующей свержения действующей на тот момент царской власти. 

Однако истории известны факты совершения преступных деяний, содержащих 

признаки экстремизма, имевшие место в период становления государства российского, 

чему способствовали отдельные ключевые факторы: зарождение государственности 

неизбежно способствует разделению общества на классы, где обнаруживается 

противостояние меньшинства и большинства, при этом первая категория наделяется 

властью по отношению к последней. Вместе с тем легализация власти меньшинства 

приводит к получению ими различных материальных благ, что, в свою очередь, открывает 

им возможность приобретения таковых различными способами, в том числе и 

неправомерными. Непосредственно данное обстоятельство является первопричиной для 

высказывания недовольства по отношению к субъектам, обладающим существенной 

властью как в политическом смысле (составление определенных правил, обязательных к 

исполнению), так и с точки зрения материальной составляющей (богатство). 

Желание овладеть властью оправдывало любые средства, применяемые 

экстремистами, такие как убийство, насильственное свержение существующего строя, 

террористические акции и т.п.  

Первоначально экстремизм имел чисто политический оттенок, так как являлся 

основным инструментом решения политических споров и способом борьбы за власть. 

Чаще всего свое проявление он находил в совершении убийств политических лидеров 

государства. Например, убив князей Бориса и Глеба, их двоюродный брат Святополк 

устранил претендентов на власть и получил возможность занять великокняжеский пост. 

Так, совершение рассматриваемых нами противоправных деяний, берет свое 

начало в период раздробленности, а именно: смерть князя Владимира, объединившего 

многие земли Руси, породила борьбу за власть его наследников, в результате чего 

возникшие народные волнения подорвали авторитет князей, однако усилили положение 

других феодалов. Вместе с тем попытки, направленные на стабилизацию обстановки, все 

же предпринимались: Владимир Мономах в 1113 году объединил основные земли, но 

противостояния между князьями и иными феодалами за власть послужило причиной для 

распада древнерусского государства. Отметим, что объединение представлялось 
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необходимым как для предупреждения массовых беспорядков и восстаний, так и для 

возможной борьбы с внешнеполитическими врагами. 

Вместе с тем законодательство рассматриваемой нами эпохи предусматривало 

наказание за преступные деяния, совершаемые в отношении государства или 

государственного аппарата в целом: восстание против князя, измена, переход во 

вражеский лагерь. Указанные посягательства признавались тяжкими, и за их совершение 

предусматривалось единственно справедливое наказание – смертная казнь. 

Так первым кодифицированным актом и памятником российского права является 

Судебник, датированный 1497 годом, в котором закреплялись основные положения, 

направленные на противодействие экстремизму, примером которых является следующее: 

ведомые лихие люди, под которыми законодатель понимал лиц, несогласных с 

существующим феодальным гнетом, привлекались к уголовной ответственности с 

назначением наказания в виде смертной казни. 

Ответственность за преступления экстремистской направленности в Уложении 

1497 г. находит свое отражение в ст. 9: «крамольнику, ведомому лихому человеку... 

живота не дати, казнити его смертной казнью». 

Первая категория отличалась тем, что лица, именуемые таковыми, подозревались 

в измене родине, которая, в свою очередь, проявлялась в двух аспектах: как совершение 

определенных действий на поле сражения в угоду врагу, так и совершение определенных 

посягательств в отношении первого лица государства непосредственно или в отношении 

его близких лиц. Существенных различий объект преступного деяния не имел – личность 

монарха или проводимая им политика представлялись единым целым, в связи с чем 

преступлением признавались не только совершенные действия или попытки их 

совершения в отношении царя, но и выявление умысла на причинение вреда. Категория 

лиц, именуемая крамольниками, представляла собой слои населения, деятельность 

которых направлена была на борьбу с действующей властью и подрыв установленного 

государственного строя. 

Вторая категория именовалась «лихими людьми», что подразумевало под собой 

слои населения, которые считали своей целью выступать против господствующего класса. 

Затем, взяв за основу Судебник 1497 г., законодатели усилили ответственность за 

преступления, содержащие в себе признаки экстремизма. 

Вместе с тем период правления Ивана Грозного ознаменован множеством 

событий, в которых прослеживаются признаки преступных деяний непосредственно 

экстремисткой направленности: начавшаяся по велению монарха опричнина преследовала 

цель уничтожения политического и экономического влияния боярства, что 

способствовало захвату власти и единоличному правлению царем путем уничтожения 

неугодных лидеров боярской верхушки. 

С установлением единой централизованной власти потребовалось создание 

нового правового акта, соответствующего реалиям общественной жизни. Соборное 

Уложение 1649 года более подробно урегулировало преступные деяния, связанные с 

экстремизмом. Так, в нем предусматривалась ответственность за создание и руководство 

бунтом с целью свержения существующей власти в виде смертной казни: «…хотя 

Московским государством завладеть и Государем быть…». 

Вместе с тем для привлечения к ответственности и применению наказания в виде 

смертной казни представлялось достаточным быть уличенным в приготовлении к 

совершению такого деяния: «…начнет рать собирать», при этом после вынесения 

приговора конфискации подлежало все имущество виновного лица. Ключевой 

особенностью привлечения лица к ответственности за совершение указанного деяния 

выступал тот факт, что негативные последствия распространялись и на родственников 

виновного в зависимости от того, знали ли они о противоправной деятельности или не 

были осведомлены. 
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Рассматриваемый правовой акт регламентировал: «лица, знавшие об измене, 

наказывались наравне с изменником, а не знавшие ответственности не подлежали». 

Следующий период массовых волнений и недовольства действующей властью 

приходится на XIX век, который характеризовался определенными отличительными 

чертами: экстремизм выступал в качестве средства свержения царского правления, его 

субъектами являлись представители дворянской молодежи; характерным способом 

проявления рассматриваемого явления выступал терроризм. 

Таким образом, история развития преступлений экстремисткой направленности 

достаточно многогранна и имеет глубоко уходящие корни. Так проявление их признаков 

мы можем отметить в процессе становления российского государства, когда борьба за 

власть между наследственными князьями и царями обострялась, в связи с желанием 

получить материальные богатства и могущество. Однако, само возникновение 

рассматриваемого нами явления обуславливается разделением общества на классы, 

нежеланием большинства подчиняться меньшинству 

Подытожив всѐ вышесказанное, видно, что историческое формирование понятия 

«экстремизм» в начале происходило исключительно в политическом ключе и «приобрело» 

окончательную форму уже в XX веке, а на сегодняшний день только развивается, 

подразумевая под собой все новые действия и проявления крайних взглядов. 
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В статье проведен анализ крупных винодельческих предприятий России пяти 

основных винодельческих регионов: Ростовской области, Республики Дагестан, 
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Энотуризм обещает новые источники дохода, продвижение бренда, создание 

имиджа открытой компании, повышение инвестиционной привлекательности, рост 

клиентуры, расширение деловых связей и даже увеличение кадровой базы за счет 

привлечения ценных специалистов.  

Одним из новых видов туристических услуг стала организация туристических 

экскурсий на винные хозяйства. Рост популярности винного туризма связан с тем, что 

сегодняшний турист старается получить как можно больше впечатлений, совместив 

традиционный осмотр памятников архитектуры и искусства с посещением эксклюзивных 

мест, отвечающих индивидуальным интересам. Винный туризм в настоящее время 

является распространенным направлением, особенно он развит в аграрных регионах, 

которые имеют ограниченный выбор историко-культурных достопримечательностей [1]. 

Виноделие в России выходит на новый уровень. Теперь познакомиться с ним 

можно не только на полках магазинов, но и непосредственно на виноградниках. Каждый 

год появляются новые винные маршруты, а энотуризм становится отличным дополнением 

к привычному летнему отдыху. Еще совсем недавно было сложно представить себе 

винный туризм в России. Отечественное виноделие только начинало развиваться, 

большинство виноградников были закрыты от посторонних, а увидеть процесс создания 

вина могли только специалисты. Но в последние годы ситуация кардинально изменилась. 

Сегодня совершить небольшое путешествие по лучшим винным хозяйствам можно как в 

составе туристических групп, так и самостоятельно. Винный туризм – это возможность 

совместить приятный и интересный отдых с полезным и необычным образовательным 

курсом. Туристические компании регулярно составляют и обновляют рейтинги 

винодельческих хозяйств, которые готовы принять у себя туристов и предоставляют не 

только короткие экскурсии, но и полный комплекс услуг по размещению, питанию и 

различным мероприятиям для тех, кто интересуется вином и технологиями его 

производства.  

Считается, что винный туризм включает посещение широкого спектра 

туристических объектов, в том числе: винных заводов, хозяйств, конкретных терруаров с 

целью ознакомления с нормами производства и дегустацией местных вин [2]. Россия, 
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ввиду недавнего зарождения локального виноделия, еще не имеет сформировавшихся 

особенностей терруаров, переплетенных с мастерством купажа, однако уже значительно 

выделяется на фоне остального винного мира. В России пять основных винодельческих 

регионов: Ростовская область, Республика Дагестан, Краснодарский край, 

Ставропольский край, Республика Крым. Каждый из указанных регионов имеет крупные 

винодельческие предприятия, которые занимаются развитием и продвижением 

российского энотуризма. Россию на фоне сформировавшихся винных держав 

положительно отличают особенности климатогеографического расположения 

виноградников. Помимо этого, страна обладает собственными автохтонными сортами 

винограда, а также сильной научно-технической базой для совершенствования винного 

продукта [2]. Развитие винного туризма в России поможет продвижению русской 

культуры, а также сможет развеять стереотипы о стране и ее жителях.  

В России пять основных винодельческих регионов: Ростовская область, 

Республика Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Крым. 

Каждый из пяти винных регионов современной России имеет предприятия «визитные 

карточки». В Ростовской области это винодельня «Ведерников», передовое производство 

региона, специализирующееся на производстве автохтонных моно-сортных вин из 

виноградов типичных для ЗГУ (защищенное географическое указание) Дон. В Республике 

Дагестан ведущим предприятием является Дербентский коньячный комбинат, который 

приобрел свой современный вид только в 1960 г., посредством объединения 

существовавших в этой местности крупных винных предприятий. В Ставропольском крае 

таким предприятием является Прасковейский винный завод. В Республике Крым 

«визитной карточкой» является винодельня «Новый Свет». В Краснодарском Крае 

«жемчужиной» виноделия является завод шампанских и игристых вин «Абрау-Дюрсо». 

Еще одним из таких предприятий является Фанагория. Основана эта винодельня в 1957 г., 

на данный момент занимается выпуском тихих и игристых вин, а так же более крепких 

алкогольных напитков. Предприятие обладает обустроенным дегустационным залом, а 

также собственной бондарной.  

Наиболее востребованы винные маршруты по винодельням Краснодарского края. 

Всего в регионе около 50 хозяйств, и больше половины из них проводят экскурсии для 

желающих. Здесь расположены крупные винодельни – центр винного туризма Абрау-

Дюрсо, хозяйство Раевское, одно из старейших винных предприятий «Мысхако» и много 

небольших семейных компаний – виноградники Гай-Кодзора, семейная винодельня 

«Узунов» и другие не менее интересные для туристов объекты [3]. 

Вина, производимые на территории региона широко известны не только в 

Российской Федерации, но и за ее пределами. Краснодарское вино уверенно выдерживает 

конкуренцию со многими европейскими винами, что неоднократно доказывалось на 

международных продукционных конкурсах, на которых вина Краснодарского края 

завоевывали призовые места. Ежегодно наблюдается рост интереса к винам 

Краснодарского края по всему миру, опытные сомелье и кависты добавляют продукцию 

региона в винные карты лучших ресторанов Старого Света. Ежегодно растет количество 

частных, фамильных виноделен, которые задают высокую планку качества на 

международном винном рынке.  

Известным предприятием является винодельня Поместье Голубицкое, находится 

оно в станице Голубицкой. Это предприятие заложено в 2018 г. предприятие имеет 

обширную площадь виноградников, на которых произрастает семь европейских 

технических сортов лоз. Так же имеется собственная галерея с винными бочками, 

дегустации проводятся на открытых площадках на крыше предприятия, с видом на море. 

Третьим подобным предприятием является Кубань-Вино в станице Старо-Титаровской. 

Завод основан в 1956 г., известен на международном рынке благодаря торговой марке 

Шато Тамань. Следующей идет винодельня семьи Узуновых, находящаяся в поселке 
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Сенном. Фамильная винодельня только начинает развивать направление винного туризма, 

в наши дни имение принимает только группы с гидами, а так же ценителей вина. 

Отдельное внимание стоит уделить Винному подворью Старого Грека, село 

Витязево, Анапа. Предприятие широко известно в туристическом городе Анапа. Выделяет 

это предприятие реконструированные винные погреба на собственной территории, 1857 г. 

постройки. Имеется собственный дегустационный зал вместимостью в тридцать 

посетителей, гостей предприятия часто лично встречает его владелец – Валерий 

Асланидис. 

Домэин Бюрнье – винодельня, расположенная в станице Натухаевской. Основано 

предприятие в 2001 г. Первый тираж вина был выпущен только в 2005 г., известный 

«Бюрнье Красностоп». Предприятие не имеет на данный момент сформированного на 

своей базе туристского кластера, собственники винодельни принимают только ценителей 

вина, по предварительной договоренности. В ходе экскурсии возможно посещение 

виноградников, дегустация основных образцов продукционной линейки производителя, а 

так же продегустировать локальные фермерские продукты. 

Винодельня Нестеровых, поселок Семигорский – молодой фамильный проект, для 

туристической индустрии он интересен тем, что продукция, производимая в стенах 

данного предприятия, не имеет аналогов в крае. Собственники используют в основе вина 

сорта, выведенные советскими селекционерами. На территории винного центра находится 

собственный ресторан черноморской кухни «Винотеррия», а так же мини-гостиница для 

гостей центра. 

Имение Сикоры, поселок Семигорский – современная фамильная винодельня, 

созданная на французский манер. Это предприятие славится своим вином из сорта 

винограда Рислинг. Для гостей предлагается несколько вариантов экскурсий, для 

начинающих, а так же опытных ценителей вина. Так же винодельня предоставляет право 

своим гостям приехать экскурсионной группой с собственным гидом. 

Винодельня Мысхако, поселок Мысхако, Новороссийск. Это винодельня была 

основана 150 лет назад. Долгий период времени имела статус лучшего производства 

Черноморского побережья.  

Винодельня Шато Пино, поселок Федотовка (Новороссийск) – была основана в 

2014 г. Предприятие имеет на своей базе туристический комплекс, гравитационную 

винодельню, а так же собственный ресторан.  

Собербаш, село Смоленское, поселок Площадка номер один. Небольшая 

локальная винодельня, специализирующаяся на производстве вин из автохтонных сортов 

винограда Европы, России, а так же советской селлекции. 

Винодельня принимает посетителей всего три дня в неделе. В список посещаемых 

объектов включена прогулка по виноградникам, посещение винодельни, а так же 

дегустация, в которую внесены несколько дегустационных сетов на выбор посетителей. 

Винодельня Долина Лефкадия в селе Молдованское основана в 2006 г., на данный 

момент Центр Винного Туризма включает в себя собственные виноградники, а также 

посещение винодельни с собственными винными погребами, гостиницу, ресторан 

«Амфора», шампань-бар, локальный музей виноделия, а так же парк с фонтанами. 

На территории края в последние годы были сформированы два энологических 

маршрута. Разработанные при содействии Союза Виноделов и по инициативе Абрау-

Дюрсо. Энологический туризм масштабируется и глобализируется. Винные предприятия 

региона объединяются в союзы, ассоциации и развивают винный туризм в крае общими 

силами. 

Исходя из всего вышеперечисленного, Краснодарский край обладает сильной 

базой для развития энотуризма в регионе. Винодельческая культура в современном 

понимании зародилась на территории современного Краснодарского края только в период 

XVIII в. Ввиду уникального сочетания климатических условий и плодородных почв, 

Краснодарский край является неоспоримым лидером на рынке производства вина в 



234 

России. Вина, производимые на территории региона широко известны не только в 

Российской Федерации, но и за ее пределами. С каждым годом все больше виноделов 

осознают, что в этом направлении будущее туризма и начинают развивать туристический 

кластер на территории собственных имений. Краснодарский край обладает сильным 

потенциалом для развития энотуризма. 
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В настоящей статье представлены различные точки зрения от либерализма, до 

современных политических теорий. Излагается концепция евразийства в лице главного 

идеолога А.Г. Дугина и русских патриотов, выделяются два вектора гемолитической 

стратегии России: Западный и Восточный. Утверждается наличие у Росси. постоянных 

национальных интересов при отсутствии геополитических союзников. В статье 

анализируется суть концепции суверенной демократии, как образ политической жизни 

общества сформированного во всем российском многообразии и целостности. В статье 

также анализируется концепция глубинного народа в интерпретации В.Ю. Суркова и 

критическое восприятие данной концепции в политологических кругах. 

Ключевые слова: евразийство, демократия, суверенная демократия политика, 

геополитика, идеология. 

 

В Пятигорском институте сложилось направление, занимающееся изучением 

региональных элит. Проходят конференции, издаются монографии, действуют научные 

школы. [1-17] 

В современной России, заполняя «идеологический вакуум» создаются и 

возрождаются многие неоидеологии. Одно из популярных направлений – «еврозийство» 

суверенная демократия. 

В начале XXI в. в России усилился так же и евразийский идеологический контент. 

Популярность евразийства росло на фоне резкого падения доверия к либерализму и 

снижения интереса к консерватизму. По мнению критиков, данная идеология была 

использована лишь в геополитических целях для оправдания противостояния между 

Российским консерватизмом и Западным либерализмом.[18] Для евразийцев полуостров 

Европа был всегда географическим придатком Азии. 
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Создавая свою концепцию, классики евразийства исходили из идеи синтеза 

европейского и азиатского в истории этого континента. «Народ не должен желать ―быть, 

как другие‖. Он должен желать быть самим собой... Каждый народ должен быть 

личностью. А личность единственна и неповторима. И как раз единственностью и 

неповторимостью своей ценна для других». Резко выступив против Европы, евразийцы 

особое внимание обращали на взаимоотношения России и Азии. Они активно выступали 

за «пересмотр истории русских внешних сношений в духе большего, чем это 

практиковалось до сих пор, — утверждал П.Н. Савицкий, — выпячивания роли Востока». 

Евразийцы — одни из немногих отечественных исследователей, кто критически 

отнесся к общепринятым и, казалось бы, незыблемым официальным идеологическим 

догмам многовековой российской истории. Неудивительно, что в последние годы их идеи 

становится все более популярными. И это отнюдь не исторический курьез 

сформировавшегося в эмиграции идейного движения, про- 

жившего весьма непродолжительную жизнь. «Речь идет о свежей, неожиданной, 

все еще авангардной, нонконформистской, новаторской идеологии, — заявлял главный 

представитель евразийства начала XXI в. А.Г. Дугин, — …о выборе народом типа своей 

государственности, своей культуры».[19] 

Для сторонников евразийского разворота внешней политики России, Евразия 

является более важным, чем Западная Европа геополитической зоной. Поэтому они 

считают, что в геополитическом плане новой стратегией России может стать азиатский 

вектор. Если у России не получается контролировать Европу, пусть контролирует Азию. 

«Для них евразийство — сила космополитическая, неизбежно порождающая 

соперничество цивилизаций. В этой связи Россия должна воссоединить весь русский 

народ, который после этого вновь сможет и защитить свои национальные интересы, и 

обрести многовековую геополитическую миссию «держателя мирового равновесия 

цивилизаций». Только так, по убеждению многих русских патриотов, Россия сможет 

вернуться «к своему национальному бытию»».[20] 

После событий 2008 и 2014 гг. во внешней политике России наметился очевидный 

разворот в сторону Востока. Запад категорически отверг Россию, посчитав ее действия 

агрессивными (при этом не замечая своей собственной агрессии против нее), а саму ее 

политику токсичной. О возможности такого сценария событий в свое время писал русский 

геополитик А.С. Панарин, когда еще в конце 1990-х гг. предрекал, что продвижение 

НАТО на Восток, развернет Россию спиной к коллективному Западу. В этих условиях 

евразийский концепт оказался весьма кстати. Он удачно (хотя и не всегда бесспорно) 

описывал ситуацию взаимоотношения России с Западом и Востоком. Поэтому среди 

российских политических и научных элит нашлось немало тех, кто начал разделять эти 

взгляды. 

Геополитические стратегии. 

В геополитической геометрии современной России всѐ сильнее выделяются два 

вектора («луча») еѐ движения: 1) западный, ориентированный, прежде всего, на Европу и 

2) восточный, главными ориентирами которого являются Китай и Индия. Но между ними 

находится ещѐ один вектор, который мы могли бы условно назвать «Каспийской дугой». 

Это не вектор, это именно «дуга», которая, с одной стороны, объединяет векторность 

российской геополитики, уравновешивая еѐ, а с другой, направлена на еѐ разрыв и 

самоутверждение в качестве отдельной (и самостоятельной) зоны геостратегического 

внимания Москвы. В этой связи аналитики отмечают, что выстраивание российской 

модели внешней политики (равноудалѐнной как от Запада, так и от Востока) нашло 

понимание и у нового российского руководства, пришедшего к власти в конце XX в.[21] 

Политиками, в частности, утверждалось, что у России нет постоянных 

геополитических друзей или врагов, у неѐ есть только постоянные национальные 

интересы (Г. Явлинский)[22]. У России действительно нет геополитических союзников. 
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Всѐ, что делается в геополитике, делается не по вине России, но против неѐ, ибо 

это единственная держава-цивилизация в мире с ярко выраженным «северным 

признаком»[23]. 

Сами географические размеры и исторические традиции России заставляют еѐ 

правящие элиты мыслить и поступать в соответствии с имперскими амбициями. Империя 

– естественное состояние России. Ей противоестественно быть «региональной 

бензоколонкой», как хочет видеть ее Запад. З. Бжезинский просто завидует тому, что 

Россия смогла стать империей, а его Польша нет, и опасается, что, став империей, Россия 

сможет обойти в конкурентной борьбе его США. Другого мотива для его русофобской 

ненависти нет. Антирусские фобии свидетельство уязвимости и неуверенности 

американской гегемонии. 

Империя есть геополитический смысл России. Лиши Еѐ этого смысла, и Она не 

сможет ответить на вопрос, зачем Она вообще существует. США существуют, чтобы 

организовано грабить мир при помощи своих финансовых структур и своих авианосных 

группировок. Смысл России состоит в том, чтобы говорить миру правду о нем, даже если 

эта правда разрушает этот мир, обнажая его абсурдность. Абсурд англосаксонского 

миропорядка заключается в том, что он приносит народам разорения, преподносимые их 

пропагандой как благодеяние «белого человека». В сущности своей – англосаксонский 

миропорядок это расистская демократия, ибо каждая нация расист по духу и демократия 

по букве. Расист потому что хочет существовать за счет других, считая всех чужими. Для 

англосаксов главное, чтобы процветала их «англосаксонская раса». 

«Суверенная демократия» 

Данная концепция была введена в широкий оборот в России заместителем 

руководителя Администрации президента России В.Ю. Сурковым в 2005—2006 гг. и 

стала одной из главных идеологов на думских и президентских выборах в России 2007—

2008 гг.[24] И хотя сам термин существует с XVIII в. (Ж.-Ж. Руссо и др.) и широко 

использовался в США и ЕС,[25] в русском контексте смысл этого выражения состоит в 

возможности для российского государства не подчиняться другим крупным центрам 

власти, как это обречены делать малые государства Центральной Европы. Сторонники и 

пропагандисты термина «суверенная демократия» утверждают, что связан он с 

президентским Посланием 2005 г., в котором В.В. Путин, не употребляя сам этот термин, 

предложил закрепить за Россией как «суверенной страной» исключительное право 

«самостоятельно определять для себя и сроки, и условия» реализации «принципов свободы 

и демократии».[26] 

В.Ю. Сурков утверждал, что «демократия в России — это всерьез и надолго», что 

«как ни парадоксально, демократическое общество... куда более идеологизировано, чем 

тоталитарное, где страх заменяет идею».[27] Автор предупреждал о том, что настоящей 

угрозой суверенитету России является опасность «мягкого поглощения», при котором 

«размываются ценности, объявляется неэффективным государство, провоцируются 

внутренние конфликты». По его мнению, эта опасность далеко не снята с повестки дня. 

Спасительным лекарством Сурков считал 

«формирование национально ориентированного ведущего слоя общества» или, 

иначе говоря, элиты» («Независимая газета», 25.01.2007).[28] Текущее состояние 

демократии, и ее перспективы В. Сурков связывал с борьбой против бедности. 

«Если мы не снизим всерьез уровень бедности в нашей стране, то, конечно, наше 

общество не сможет быть устойчивым». Сейчас же «рентабельность демократии не для 

всех пока очевидна». («Независимая газета», 25.01.2007). 

Кремлевский идеолог подчеркивал, что «не надо быть семи пядей во лбу, чтобы 

понять, что никто же не возражает против свободы, справедливости, демократии, но темп, 

органическое развитие — вот что важно, только тогда она укоренится и будет питать 

нацию, а не убивать ее. Она должна расти изнутри страны и народа, а не насаждаться 
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откуда-то извне. У нас могут быть общечеловеческие ценности, но все-таки практика — 

применение воплощения в жизнь этих идеалов 

— она у каждого народа своя» («Известия», 15.03.2007). 

Чаще всего суверенную демократию определяли, как «образ политической жизни 

общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и 

направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности 

ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми 

гражданами, социальными группами и народами, ее образующими». Критики усмотрели в 

«суверенной демократии» попытку кремлевских элит навязать свою волю оппозиционным 

силам и установить над ними дополнительный контроль. Либералы вообще высмеяли 

этот концепт, утверждая, что «бороться сегодня за суверенитет России — это то же 

самое, что готовиться к отражению нашествия марсиан» («Известия», 24.04.2006). 

«Глубинный народ» 

В 2019 г. в Кремле родилась еще одна идея, предложенная российскому обществу. 

Речь идет о концепции «глубинного народа». Еѐ автором стал главный кремлевский 

идеолог В.Ю. Сурков. Он в частности утверждал, что «глубинного государства в России 

нет, оно все на виду, зато есть глубинный народ… Глубинный народ всегда себе на уме, 

недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого 

изучения и воздействия. Понимание, кто он, что думает и чего хочет, часто приходит 

внезапно и поздно, и не к тем, кто может что-то сделать. 

Редкие обществоведы возьмутся точно определить, - продолжает далее В.Ю. 

Сурков, - равен ли глубинный народ населению или он его часть, и если часть, то какая 

именно? В разные времена за него принимали то крестьян, то пролетариев, то 

беспартийных, то хипстеров, то бюджетников. Его «искали», в него «ходили». Называли 

богоносцем, и наоборот. Иногда решали, что он вымышлен и в реальности не существует, 

начинали какие-нибудь галопирующие реформы без оглядки на него, но быстро 

расшибали об него лоб, приходя к выводу, что «что-то все-таки есть». Он не раз отступал 

под напором своих или чужих захватчиков, но всегда возвращался».[29] 

В этом концепте отражается традиционный народный консерватизм, который 

своей гравитационной силой изменяет и поведение самой правящей элиты. В утверждении 

этого идеолога, народ первичен – элита вторична. Так было в истории России. Но 

сохраняется ли эта тенденция в современной политике, остается не совсем понятно. 

«Своей гигантской супермассой глубокий народ создает непреодолимую силу культурной 

гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (к родной 

земле) элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить. 

Народность, - отмечает «серый кардинал» Кремля, - что бы это ни значило, 

предшествует государственности, предопределяет ее форму, ограничивает фантазии 

теоретиков, принуждает практиков к определенным поступкам. Она мощный аттрактор, к 

которому неизбежно приводят все без исключения политические траектории. Начать в 

России можно с чего угодно – с консерватизма, с социализма, с либерализма, но 

заканчивать придется приблизительно одним и тем же. То есть тем, что, собственно, и 

есть».[30] 

Критики расценили данный концепт как очередной идеологический вброс 

кремлевской пропаганды. По их убеждению, «статья про «долгое государство» – это 

индикатор верности, по которому можно будет судить, как воспринимает политический 

вызов властная элита.  

Таким образом, анализ идеологических концепций в современной России 

представлен различными научными школами и направлениями, формируется новый 

прогосударственный объединенный идеологический концепт, который вместит в себя весь 

идеологический позитив вышеизложенных концепций. 

 

 



238 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Вартумян А.А. Базовые ценности российской идеологии: от либерализма к 

имперскому мышлению // Материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Ценности познавательных культур в концептуальных 

идеологиях».- Махачкала, 2023. 

2. Шебзухова Т.А. Фронтир – Как историческое и социокультурное явление. 

Монография.- Пятигорск, Рекламно-информационное агенство на КМВ,2023.- 224 с. 

3. 3 Кантор М. Империя наизнанку. Когда закончится путинская Россия. — 

Алогоритм, 2015. С.141. 

4. Вартумян А.А. Политические конфликты современных элит Южного 

Кавказа: общие признаки «демократического берега». / XIV международная научная 

конференция «Сорокинские чтения. Традиции и новые социальные конфликты в XXI 

веке».- Москва, МГУ, 2020.- С.36-41. 

5. Вартумян А.А. Политические процессы на Кавказе: особенности эволюции, 

состояние элит, «национальный колорит» (опыт историографического исследования) / 

Материалы VIII международной научной конференции «Гуманитарные и социально-

политические проблемы модернизации Кавказа» (10-14 июня 2020).- Магас, 2020. 

6. Вартумян А.А. Роль элит в выстраивании диалога России с государствами 

Южного Кавказа / Международная научно-практическая конференция «Публичная 

дипломатия: формирование эффективных моделей системного сотрудничества в 

Кавказском регионе» (27-30 октября 2020) 

7. Вартумян А.А. К вопросу о деятельности транснациональных элит в России: 

исторический аспект.-Вопросы элитологии.-№1.-Выпуск 1., 2020.-С.93-111 

8. Вартумян А.А. Формальные модели и алгоритмы в политологии: теоретико-

игровой подход.-Соврменна наука и инновации, 2020.-№3(64).-С.55-61 

9. Вартумян А.А. Транснациональные элитные группы: группа Ватикан.- 

Вопросы элитологии, 2021.-№1.-С.88-99 

10. Вартумян А.А. Политические элиты Кавказа: традиции и региональные 

нормы, культурно-цивилизационный подход / Материалы VIII международного Форума 

Историков-кавказоведов «Народы Кавказа в XVIII-XXI вв.: история, политика, культура» 

(14-15 октября, 2021).-Пятигорск, 2021.-С.41-47 

11. Вартумян А.А., Карабущенко П.Л. Фальсификация политической истории: 

опыт исторической герменевтики. Монография.-Москва, КДУ, «Добросвет», 2021.-374 с. 

12. Вартумян А.А., Карабущенко П.Л., Шебзухова Т.А. Политические элиты 

Большого Кавказа. Монография.- Москва, КДУ, «Добросвет», 2021.-340 с. 

13. Вартумян А.А. О новейшей историографии элитологических исследований 

(анализ публикаций журнала «Вопросы элитологии») / Материалы IV Всероссийского 

элитологического конгресса с международным участием «Власть и элита в эпоху 

цифровой трансформации: новые вызовы и угрозы, траектории социально-политического 

развития современного общества».- Ростов-на-Дону, С.456-465. 

14. Вартумян А.А. Национальные дивизии в битве за Кавказ: современные 

политические дискуссии. / Материалы международной научно-практической конференции 

«Битва за Кавказ в исторических судьбах народов СССР».- Ставрополь, СКФУ, 2022.- 

С.56-63 

15. Шебзухова Т.А., Вартумян А.А. Современные политические элиты Турции и 

их имперский проект.- Вопросы элитологии.-№3, 2022.-С.112-125 

16. Вартумян А.А. Социально-политическая борьба в России: в середине XVIII 

в.: взгляд политолога.- Современная наука и инновации.-32, 2019.- с.343-346. 

17. Вартумян А.А. Содержательные принципы и популярные практики 

современных российских политико-управленческих элит / Круглый стол «Элитогенез, 

программатика, циркуляция и ротация элит: региональный аспект» III Всероссийский 



239 

элитологический конгресс с международным участием «Российская элитология: 

инновационные ответы на вызовы соврменного мира».-Пятигорск, ПГУ, 2019.- С. 28-34 

18. Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф, 1997. С.102. 

19. Дугин А.Г. О евразийстве // Савицкий П.П. Континент Евразия. М., 1997. 

С.8. 

20. Пушкин С.Н. К. Леонтьев о судьбах России // Полигнозис. №1-4 (44). 2013. 

С.108. 

21. В.В. Путин на встрече с руководством российского МИД заявил, что у 

России не может быть «ни западного, ни восточного крена. Реальность в том, что у держав 

с таким геополитическим положением, как Россия, национальные интересы есть везде» 

(Цит. по: Косырев Д. Работа с Бушем будет «сложная и тонкая» // Независимая газета. 

27.01.2007). Российская газета. 22.03.2000. С. 4. 

22. Как справедливо замечает Ю.С. Пивоваров, «в истории человечества Россия 

предприняла первую и пока не слишком удачную попытку построения цивилизации 

Севера. Других примеров нет: Нью-Йорк находится на широте Баку, Канада 

экономически собрана на юге и Монреаль – как наша Астрахань. Скандинавию омывает 

тѐплый Гольфстрим. На русских землях до русских никто не занимался земледелием. 

Суровая природа наложила массу ограничений, и можно лишь удивляться, что в столь 

неблагоприятных условиях русские создали столько удивительных вещей. 

Цивилизационно мы остаѐмся чужими и Европе, и Востоку, находимся, как говорил 

поэт, ―меж двух враждебных рас‖». - Пивоваров Ю.С. 

23. «Россия – это первая попытка построения цивилизации на Севере» // 

Известия. 16.07.2009. С.5. 

24. Помимо В.Ю. Суркова в формировании данной конпции приняли участие 

такие известные российские политологи, как Вячеслав Никонов, Глеб Павловский, 

Валерий Фадеев, Виталий Третьяков, Андраник Мигранян, Алексей Чадаев, Максим 

Соколов, Леонид Поляков, Виталий Иванов, Леонид Радзиховский, и некоторые другие. В 

2007 г. их статьи, опубликованные в разных периодических изданиях и в разное время, 

были изданы в ряде сборников. - Суверенная демократия. От идеи к доктрине. Сборник. 

М. Изд-во «Европа», 2007. 

25. Так, в 2004 г. Романо Проди назвал Европейский союз «федерацией 

суверенных демократий». А вице-президент США Дик Чейни заявил в 2006 году на 

конференции в Вильнюсе, что провидит на постсоветском пространстве «сообщество 

суверенных демократий». - Пляйс Я.А. «Суверенная демократия» - новый концепт партии 

власти // Власть. №4, 2008. С.27. 

26. PRO суверенную демократию. Сборник. Сост. Поляков Л. В. М.: 

Издательство «Европа», 2007. С.3. 

27. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 

России. М.: «Современная гуманитарная академия», 2007. – 46с. 

28. Пляйс Я.А. «Суверенная демократия» - новый концепт партии власти // 

Власть. №4, 2008. С.26. 

29.  «Эксперт», № 43 (537), 20—26 ноября 2006. С.102. 

30.  В 2007 г. С. Миронов заявил: «Под термином «суверенная демократия» 

нужно понимать наращивание суверенитета и сокращение демократии». Миронов считает, 

что термин этот «надуманный», поскольку «демократия не нуждается в каких- то 

эпитетах, определениях или прилагательных» («Независимая газета», 07.08.2007). 

 

 

 

 

 

 



240 

УДК 159.9 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО «ВЫГОРАНИЯ» В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Шевченко Я.Е.
1
, Янукян

 
М.Б.

2 

 
1
студент 1 курса факультета инновационной 

 инженерии и технологий гостеприимства группы П-ЭЭТ-бо-221, 

Пятигорский институт (филиал) СКФУ 

E-mail:yarikshevchenko2004@mail.ru 

 
2
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и философии права, 

Пятигорский институт (филиал) СКФУ 

E-mail: madlenayanukyan@mail.ru 

 

В статье рассмотрены аспекты эмоционального «выгорания» членов трудового 

коллектива. Рассматривается понятие синдром эмоционального «выгорания». 

Описываются факторы, влияющие на возникновение этого явления у членов трудового 

коллектива. Приводится обоснование профилактики эмоционального «выгорания».  
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Синдром эмоционального «выгорания» в трудовом коллективе является одним из 

проблемных явлений современного трудового сообщества. Актуальность рассмотрения 

этого феномена обусловлена тем, что эмоциональное состояние отдельно взятого 

работника влияет не только на результат его деятельности, но и деятельность организации 

в целом. Ведь не зря отмечают, что каждый сотрудник является частью одного большого 

механизма.  

Изучение синдрома эмоционального «выгорания» в коллективе началось еще в 

60-х годах прошлого столетия. Среди отечественных психологов современности, 

проводивших научные изыскания в разрешении обозначенного вопроса, можно выделить 

В.Ю. Слабинского, Н.Е. Водопьянову, Е.С. Старченкову, Л.Д. Демину, И.А. Ральникову и 

др. 

Первоначальное определение, представленное американским ученым Г. 

Фройденбергером, характеризует «выгорание» в виде психического и физического 

истощения, возникающего под давлением профессиональной деятельности [1]. 

Основными признаками проявления синдрома эмоционального «выгорания», 

согласно мнению социального психолога Кристины Маслач, является ощущение 

сотрудниками постепенного внутреннего напряжения, раздражения, беспокойства, 

желания вступать в конфронтации [2]. Также у работника возникает непрерывная 

усталость, утомление, безразличие, снижение работоспособности, усиление 

напряжѐнности в теле и формирование отрицательного отношения к своей трудовой 

деятельности.  

Стоит отметить, что пусковым механизмом развития синдрома эмоционального 

«выгорания» преимущественно выступают: сформированное критическое мнение в 

отношении сотрудника; отсутствие сотрудничества в трудовом коллективе; увеличение 

ощущения неудовлетворенности деятельностью; снижение инициативы; условия работы; 

большой уровень стресса. 

Как правило, «выгорание» быстро подхватывается другими членами трудового 

коллектива. Поэтому профилактика, предотвращение и минимизация последствий 

проявления синдрома очень важны. 
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Прибегая к рекомендациям академика П.А. Сидорова, наиболее эффективными 

методами профилактики синдрома эмоционального «выгорания»в трудовом коллективе 

стоит считать внедрение образовательных программ или ежегодное повышения 

квалификации сотрудниками в удаленных образовательных учреждениях [3]. 

Систематическое проведение собраний, корпоративных мероприятий, участие 

сотрудников в спортивных состязаниях среди трудовых коллективов и популяризация 

здорового образа жизни, применение тайм-аутов и кофе-брейков также способствуют 

улучшению взаимодействия среди сотрудников и минимизации депрессивных 

настроений. Немаловажным фактором является изучение руководством компании путей 

управления профессиональным стрессом, а также выстраивание отношений с 

сотрудниками основываясь на взаимоуважении и гармонизации трудовых процессов. 

Большую роль в профилактике синдрома эмоционального «выгорания» в 

профессиональной среде также играет внедрение изучения данного феномена студентами. 

Проведение в образовательных учреждениях различных тренингов, обучение 

распределению нагрузки, формированию позитивных мыслей, переключению внимания 

на иные виды деятельности, мотивация к самопознанию и самосовершенствованию, а 

также созидательные установки, позволят будущим специалистам в борьбе с синдромом. 

Таким образом, синдром эмоционального «выгорания» трудовом коллективе 

представляет собой весьма многогранный и неоднозначный феномен. Проявление 

синдрома зависит от различных факторов начиная от личностных, оканчивая 

существующей атмосферой в коллективе. Профилактика эмоционального «выгорания» 

играет важную роль, поскольку синдром имеет способность быстрого распространения 

среди других сотрудников. Игнорирование профилактики эмоционального «выгорания» в 

коллективе может привести к плачевным последствиям, вплоть до массового увольнения 

людей и производственным простоям. Методам профилактики синдрома следует обучать 

еще со студенчества. В сформированном трудовом коллективе руководству и 

начальствующим должностям следует стремится к выстраиванию «здоровых» отношений 

среди сотрудников и повышению своего социометрического статуса. В то же время, 

синдром эмоционального «выгорания» в трудовом коллективе – это реакция организма на 

продолжительное воздействие профессиональных стрессов.  

Это процесс утраты эмоциональной и физической энергии, проявляющийся в 

симптомах эмоционального, умственного истощения и физического утомления. 

Профессиональные показатели работника, страдающего синдромом эмоционального 

«выгорания», постепенно снижаются.  

Следовательно, синдром эмоционального «выгорания» в контексте исполнения 

человеком трудовых обязанностей рассматривается как некое устойчивое, отрицательное 

явление, носящее разрушительный характер, вызывающее деструктивное трудовое 

поведение. Проявление такого синдрома способствует эмоциональному истощению 

работника, утрате трудовой мотивации, ощущению профессиональной неполноценности.  
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Многочисленные психолого-педагогические и акмеологические исследования 

показывают, что профессионализм как качественная характеристика субъекта 

деятельности представляет собой взаимодействия двух структур: личности и 

профессиональной деятельности. Акмеология изучающая условия и закономерности 

личностно-профессионального развития человека, в качестве компонентов 

профессионализма выделяет профессионализм личности, профессионализм деятельности, 

регулятивную функцию поведения и продуктивную Я –концепцию.  

Высокий уровень профессионализма как результат длительного процесса 

профессионализации может быть зафиксирован в определенных показателях, что 

обеспечивает возможность качества их профессиональной деятельности. Они выступают, 

как эталон качества профессиональной подготовки специалистов и по своей сущности 

предполагает постоянное изменение, интенсификацию. Интенсификация обусловлена, с 

одной стороны, объективно изменяющимися требованиями профессии, а с другой 

стороны, субъективными требованиями самого профессионала. Только единство этих дух 

сторон может обеспечить непрерывное движения специалиста к профессиональной 

интенсификации, так и к полноте развертывания личных и профессиональных качеств, 

творческой самореализации. 

Становление личности как субъекта деятельности, происходит путем 

саморазвития, в тоже время саморазвитие становиться фактором непрерывного 

совершенствования профессионализма. 

Как отмечает А.А. Дергач, в широком плане саморазвитие - это 

целенаправленный процесс «развертывания» задатков, способностей, умений, качеств или 

«зарождение» и становления не бывших ранее свойств и качеств [1]. Как указывает А.А. 

Дергач, если в качестве внутренней цели-идеала саморазвитие выступает 

самоосуществление, саморазвитие превращается в специальную духовную деятельность, 

направленную на достижения «акме», то можно говорить о акмеориентированном 

саморазвитии [1]. 

В последнее время достаточно часто встречаются понятия «акмеориентированное 

самообразование», «акмеориентированные изменения», «акмеориентированное 

саморазвитие», до сих пор не раскрыто содержание данных акмеологических понятий. Но 

как показывает анализ литературы наиболее близко к понятию «акмеориентированное 

саморазвитие» понятие «творческое саморазвитие». 

В.И. Андреев в своем исследовании определил творческое саморазвитие как 

особый вид творческой деятельности субъкт-субъектной ориентации, направленной на 

интенсификацию и повышение интенсивности процессов самости, среди которых 
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системообразующими являются самопознание, творческое самоопределение, 

самоуправление, творческая самореализация и самосовершенствование личности [2]. 

Для того чтобы понять и сформулировать, что из себя представляет 

«акмеориентированное саморазвитие», нам необходимо рассмотреть понятие «акме». Оно 

имеет несколько значений, но самое точное определение этому понятию дал А.А. Дергач, 

акме как кульминация способа самореализации субъекта жизненного пути [1] Благодаря 

достижению акме происходит не просто совершенствование возможностей человека, но и 

их умножение.  

Исходя из следующих условий акмеориентированное саморазвитие становится 

возможным: 

1. каждый человек самоценен и уникален; 

2. возможности саморазвития каждого человека неисчерпаемы; 

3.внутренняя свобода для акмеориентированного саморазвития имеет приоритет 

по отношению к внешней свободе. 

Базируюсь на эти условия, можно дать определение «акмеологическому 

саморазвитию». Акмеориентированное саморазвитие – это интегративный творческий 

процесс сознательного становления человека, основанный на взаимодействии внутренне 

значимых и активно творчески воспринятых внешних факторов, - процесс, который имеет 

прогрессивно-преобразующую направленность, ориентирован на интенсификацию и 

повышение эффективности процессов самости, обеспечивает совершенствование и 

умножении возможностей человека, качественные и количественные изменения в 

индивидных, личностных и субъектных. 

Смысл развития заключается в реализации приобретаемого, накапливаемого 

человеческого потенциала как результата психического развития индивида, его 

субъектности и личностного багажа в многоплановой активной творческой деятельности, 

презентующей человека социуму как деятельного субъекта, – деятельности, которая в 

своем интегрированном виде выступает как процесс – процесс особой деятельности – 

самореализации. Для актуализации потребности в самореализации акмеологическая среда 

с позиции «деятель в среде» идеальна [3]. 

Еще одно понятие на которое следует обратить внимание это самообразование, 

профессиональное самообразование. Профессиональное самообразование как 

самостоятельно осуществляемая деятельность, направленная на повышение 

профессионализма, включает: 

1. Овладение новыми ценностными установками, подходами в профессиональной 

деятельности; 

2. Профессиональное просвещение, то есть освоение новых идей, технологий  

3. Осмысление (рефлексия) собственного опыта и прогнозирование 

дальнейшей работы. 

Исследования акмеологического потенциала человека доказывают, что в ряду его 

личностных качеств наибольшее влияние на достижение вершинных результатов 

оказывают такие, как прогностические способности, глубокий и гибкий ум, 

решительность, сильная воля, активность и целеустремленность, эмоционально-волевая 

устойчивость, инновационная направленность в деятельности, способность к рефлексии. 
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