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С.В. Петрова 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЧИНЦА В XXI в. 

 
По данным многочисленных 

социологических исследований 
известно, что населению Сочи 

свойственна значительная толе-
рантность и терпимость по от-
ношению к постоянно прожи-
вающим представителям других 
национальностей в городе вне 
зависимости от их этнической 

принадлежности. Наличие ши-

роких возможностей для само-
реализации, полиэтнический со-
став населения, относительное 
благосостояние горожан обеспе-
чивают спокойствие в межна-

циональной сфере и достижение 
этнонационального консенсуса. 
В то же время горожане доста-
точно настороженно относятся к 
приезжим любой национально-

сти, выступают против отмены 
института прописки, поддержи-

вают репрессивные действия ор-
ганов правопорядка против лиц, 

незаконно проживающих на их 
территории. Таким образом, 
здесь принцип «крови», этниче-

ского единства уступает место 
принципу «почвы», местной кор-
поративности. Что же касается 
региона, то здесь национальный 
вопрос стоит гораздо острее. Зо-
ны межнациональных противо-

речий, «чеченский фактор», по-

следствия местного межнацио-
нального конфликта в Осетии и 
Ингушетии, на Дальнем Востоке 
чрезвычайно понижают уровень 
толерантности и национальной 

терпимости. Кроме того, низкий 
уровень жизни, безработица, 
преступность, ограниченные воз-
можности самореализации не-
пременно ведут к поиску внеш-

него или внутреннего врага, ко-
торым нередко становится про-

живающий рядом сосед другой 
национальности. 
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Толерантные взаимодействия 

между представителями различ-
ных национальностей и соответ-
ствующих им культур обеспечи-
ваются взаимодействием нацио-
нальных школ. Еще выдающиеся 
педагоги мира отстаивали мысль 

о необходимости получения ре-
бенком образования на родном 
языке. Кто не освоил материн-
ский язык, вряд ли сумеет осно-
вательно изучить другие языки. 

Поэтому развитие национального 

образования оказывается важ-
ным со всех точек зрения. На 
национальную школу возложено 
сегодня решение задачи подго-
товки подрастающего поколения 
к жизни в условиях многонацио-

нальной и поликультурной сре-
ды, приобретения навыков об-
щения и сотрудничества с людь-
ми разных национальностей и 

вероисповеданий. Постижение 
культуры своего народа форми-

рует представление о многообра-
зии культур, что впоследствии 
становится основой диалога 
культур и развития навыков 
терпимости, гуманного межна-
ционального общения. Единство 

общечеловеческого и националь-
ного в образовании особенно ак-

туально сегодня, когда в мире 
наблюдается параллельное и од-
новременное развитие двух тен-
денций: интернационализация 

духовной жизни общества, воз-
растание взаимопроникновения 
национальных культур, усиление 
миграционных процессов, с од-
ной стороны, а с другой – повы-
шение национального самосоз-

нания, стремление народов к са-

моопределению, усиление роли 
национальной школы в духовном 

становлении подрастающего по-

коления. 
В Сочинском регионе осущест-

вляется программа «Националь-
ная школа», задуманная как ме-
ханизм создания такой системы 
образования. Целью разработки 

и реализации программы «На-
циональная школа» является соз-
дание необходимых предпосылок 
и комплекса условий для разви-
тия национального образования 

в Сочинском регионе посредст-

вом приобщения развивающейся 
личности к этнокультурным тра-
дициям, духовным ценностям 
своего народа, для воспитания 
человека, способного к интегра-
ции в мировое цивилизованное 

общество.  
Основные задачи программы: 
- формирование содержания 

национального образования, от-

вечающего особенностям Сочин-
ского региона, требованиям со-

временности и прогнозируемого 
развития этносоциальных про-
цессов в регионе; 

- создание системы социокуль-
турных и этнокультурных техно-
логий для совершенствования 

учебно-воспитательного процес-
са; 

- формирование у учащихся 
культуры межнационального об-
щения; 

- формирование системы кол-

лективной ответственности меж-
ду субъектами образования и 
национально-культурными обще-
ствами в развитии этнокультур-
ного образования в регионе; раз-
витие взаимовыгодного сотруд-

ничества между Сочинским ре-

гионом и субъектами Российской 
Федерации, республиками СНГ и 
государствами дальнего зарубе-
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жья в решении задач нацио-

нального образования 1 . 

В рамках этой программы в 
городе активно и целенаправ-
ленно развивается сеть учрежде-
ний национального образования. 
В 35 школах города ведется пре-
подавание родных языков или 

обучение на родном языке, пре-
подаются предметы этнокуль-
турного направления. Всего к 
родной культуре приобщено бо-

лее 6 тыс. учащихся. 
Армянский язык и литература 

изучается в 13 образовательных 
учреждениях города в С(П)ОШ 
№№ 29, 31, 41, 44, 55, 66, 67, 75, 
77, 85, 88, 92, 97. В Сочинском 
государственном университете 
туризма и курортного дела в 

2002 г. на историко-филологи-
ческий факультет были набраны 
на первый курс студенты для 

обучения в группе «Севан» с уг-
лубленным изучением истории 
Армении и родного языка.  

Адыгейский язык как само-
стоятельный изучается в С(П)ОШ 
№№ 75, 80, 90, 94. 

Греческому языку обучают в 
школах №№ 80, 25. 

Грузинский язык и культурные 

традиции грузинского народа 

преподаются в школах 

№№ 44, 7 2 . 

Для решения проблем межна-
циональной стабилизации и гра-
жданского самосознания необ-
ходимо использовать развитие 
подобной системы образования, 

поскольку именно образование 
является одним из ведущих ме-
ханизмов формирования благо-
приятного климата межнацио-

нальных отношений в обществе. 
Краснодарский край обладает 

богатой культурной мозаикой из 

разных народов. Их уважение и 

развитие является условием ста-
бильного существования регио-
на.  

Неравенство и дискриминация 
вызываются социальными и по-
литическими условиями, а кон-

фликты, нетерпимость возника-
ют под воздействием соответст-
вующего воспитания, идеологи-
ческого воздействия и политиче-
ской мобилизации. Воспитание в 

духе культурной толерантности 

является основой утверждения в 
обществе культуры мира и согла-
сия. 

Развитие таких тенденций по-
зволит, на наш взгляд, значи-
тельно снизить этнонациональ-

ную конфликтность в культур-
ном пространстве на более мас-
штабном уровне региона – Крас-
нодарского края, где на сего-

дняшний день распространено 
этноцентричное мышление и 

«ксенофобная» риторика краевых 
властей и даже среди представи-
телей академической среды. Так, 
мониторинг краснодарских из-

даний 2003 г. 3 , публикующих 

вопросы дискурса межэтниче-
ских отношений, показал актуа-

лизацию ксенофобно окрашен-

ного дискурса этничности, анти-
семитские нападки и негатив-
ные отзывы о мигрантах. Поли-
тический дискурс подогревает и 
стимулирует такую информаци-
онную политику. Так, губернатор 

А. Ткачев летом 2003 г. открыто 
заявил: «Мы будем поддерживать 
коренное население, которое 
живет на Кубани столетиями: это 
и армяне, и греки, и славянские 

народы» 4 . Результатом таких 

настроений губернатора стало 

вступление в силу после опубли-
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кования Постановления главы 

администрации Краснодарского 
края № 787 «О мерах по регули-
рованию миграционных процес-
сов и обеспечению защиты прав 
и законных интересов граждан 
Российской Федерации, прожи-

вающих на территории Красно-
дарского края». Чрезмерная «ак-
тивность» в реализации таких 
мер способна только усугубить и 
без того напряженную этнона-

циональную обстановку в регио-

не. 
В Сочинском регионе, в силу 

специфики гражданских основ 
политической культуры, воспри-
ятие национальных различий и 
отношение к другим народам 

намного более толерантное и ми-
ролюбивое, хотя имеются нега-
тивные моменты. Студентами 
психолого-педагогического фа-

культета Сочинского государст-
венного университета туризма и 

курортного дела весной 2003 г. 
под руководством автора работы 
проводилось социологическое ис-
следование, основной целью ко-
торого было изучение предпоч-
тений молодежи в сфере обще-

ния 5 . В результате выяснилось, 

что около 40% студентов в воз-

расте от 17 до 24 лет предпочи-
тают дружбу и общение с пред-
ставителями одной националь-
ности. Ничего не имеют против 
межнациональных браков боль-
шинство, но сами бы в подобный 

брак не вступили (30%).  
Как демонстрирует исследова-

тельский комплекс различных 
источников и опросов общест-
венных мнений, в том числе рас-

пространенных обывательских 

фреймов, в структуре политиче-
ской культуры Сочи важное ме-

сто занимает развитое политиче-

ское общение. Население города 
открыто для контакта с предста-
вителями других культур – как 
национальных, так и политиче-
ских. Эта специфика выражает-
ся в локальном самосознании и 

стимулируется мощным инфор-
мационным комплексом, функ-
ционирующим в городе. Жители 
его в основном негативно реаги-
руют на обращение «кубанцы», 

общепринятое в крае. Развитие в 

городе обслуживающего ком-
плекса сделало сочинцев толе-
рантными, стойкими в отстаи-
вании своих гражданских прав и 
восприимчивыми к конструк-
тивному диалогу с предста-

вителями всех сообществ и всех 
уровней ради достижения обще-
го блага. Диалогичность же явля-
ется важнейшим свойством гра-

жданской культуры. Она есть не 
что иное, как способ воспроизве-

дения в строении этой культуры 
противоречивого характера ото-
бражаемой действительности. 
Она внутренне присуща куль-
турным процессам.  
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И.А. Тверитинов, Т.В. Самарина 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КУРОРТА СОЧИ (1860–1917 гг.) 

 

При исследовании процесса 

преемственности современной си-
стемы туристского законодатель-

ства у нормативной базы Россий-
ской империи применительно к 
концу XIX в. – 1917 г. можно от-
метить ряд организационно-

правовых предпосылок возникно-
вения в Сочинском регионе ку-
рортно-рекреационного комплек-
са.  

С начала XIX в. территория Чер-
номорского побережья Кавказа 

поочередно подпадала под юрис-

дикцию Османской и Российской 
империй, находившихся в посто-
янной конфронтации, а до мая 
1864 г. велась Кавказская война с 
местными горцами. Прекращение 

боевых действий повлекло пересе-
ление подавляющего большинства 
коренного населения (джигетов, 
натухаевцев, шапсугов, убыхов, 
абазин) в Турцию, что практиче-

ски обезлюдило местность. Пер-

выми поселенцами стали казаки 
Кубанского Казачьего войска, от-
ставные солдаты и матросы Чер-
номорского флота, получившие 
довольно большие земельные на-
делы и казенный паек. Отсутствие 

преемственности знаний и опыта 
у поселенцев приводило к плохому 
выбору мест жительства, дезадап-
тации к новым природным усло-

виям и особенностям местности, 
бессистемному межеванию зе-

мельных участков.  

Значительным стимулом освое-

ния побережья послужили акты 
колонизационного и земельного 

законодательства того времени, а 
именно: 

- Положение о заселении пред-
горий западной части Кавказского 

хребта казаками и другими пере-
селенцами из России от 10 мая 
1862 г.; 

- Положение о заселении Черно-
морского округа и управлении 
оным от 10 марта 1866 г.; 

- Закон о поземельном устройст-

ве государственных крестьян 
(1866 г.) 

- Положение о поземельном уст-
ройстве станиц казачьих войск 
(1869 г.) 

- Указ от 29 апреля 1868 г. «О 
дозволении лицам невойскового 
сословия приобретать недвижи-
мую собственность в казачьих 
землях»; 

- Высочайше утвержденные 

12 февраля и 6 мая 1896 г. Мне-
ния Государственного Совета об 
отводе частным лицам казенных 
свободных земель под высшие 
культуры;  

- Закон 1897 г. о новом порядке 

заселения Черноморской губер-
нии. 

12 июня 1900 г. Министром 
земледелия и государственных 

имуществ А.С. Ермоловым утвер-
жден Контракт на отвод частным 


