
разными материальными благами имеют совершенно разные возможности 

удовлетворения своих потребностей и, конечно же, другие мотивы.

Одним из существенных факторов при выборе того или иного типа тура 

является пол туриста. Пол существенно влияет на предпочтения потребителей 

туристского продукта. Каждый третий мужчина предпочитает пляжный отдых со 

спортивными развлечениями и нестандартными видами отдыха (горные лыжи, 

скейтинг и другое). Тогда как из представительниц слабого пола на такой 

вариант отдыха согласилась лишь одна из тринадцати. Девушки предпочитают 

пассивный пляжный отдых. Это объясняется разными психологическими 

установками мужчин и женщин, а значит и разными мотивами и потребностями.

Понимание и использование туристских мотивов, знание различных 

моделей путешествия, влияющих на выбор конкретного турпродукта, могут 

стать залогом успешного функционирования туристского предприятия, 

продвижения туристического направления. Практическая значимость выявления, 

изучения и использования мотивационных аспектов в сфере туризма очевидна. 

Выявив мотивы, можно выработать эффективные приемы, способствующие 

привлечению потенциального туриста и придания ему статуса постоянного. В 

итоге существенно воздействовать на объем туристского спроса и сбыта.

Выявленные тенденции пилотажного исследования в определенной 

степени подтверждаются результатами других исследований, в том числе 

Республиканских.

И.С, Токарева

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Сегодня проблема вынужденных переселенцев, на первый взгляд, теряет 

свою актуальность. Статистика свидетельствует о значительном спаде этого 

потока. Число вынужденных переселенцев и беженцев достигло максимума 

(I 919 900) к 1998 году, а к началу 2004 года снизилось до 360,8 тысячи1.

1 Миграция: угроза или благо // Отечественные записки: Журнал для медленного чтения. 2004. № 4. С.



Почему же произошел такой спад? Безусловно, во многом это процесс 

объективный, так как большинство конфликтов на .постсоветском пространстве 

либо урегулированы, либо заморожены. Но, кроме того, в последнее время 

изменилось отношение государства к этой проблеме. Теперь соответствующий 

статус предоставляется в крайне редких случаях. Например, в 2003 году его 

получили лишь 4,7 тысячи человек. Многих неявившихся на перерегистрацию 

просто сняли с учета, независимо от того, выполнило ли государство свои 

обязательства перед ними.

С распадом СССР резко изменились масштабы и мотивация миграционных 

потоков. Сотни тысяч людей оказались вынужденными покинуть места их 

проживания из-за опасности за свою жизнь. С начала 90-х годов массовые 

потоки беженцев хлынули в Россию из всех горячих точек: из Азербайджана, 

Армении. Разумеется, и русское, украинское и другое «иноязычное» население, 

раннее спокойно жившее в этих местах, не могло чувствовать себя в 

безопасности в зонах этнических погромов и вспыхивающих войн.

Чувствуя особую опасность надвигающейся проблемы, прежде всего 

сточки зрения угрозы политической стабильности общества, новое руководство в 

России приняло ряд мер, направленных на регулирование, возникающих 

напряженностей и конфликтов. Так, распоряжением Президента России в начале 

1992 года при Министерстве труда и занятости населения был создан комитет по 

делам миграции. В июне 1992 года Указом Президента он был преобразован в 

самостоятельную Федеральную миграционную службу (ФМС)1. Таким образом, 

помощь переселенцам была возведена на уровень государственной политики.

Вместе с тем учет и обустройство беженцев и вынужденных переселенцев 

сопряжены не только с вопросами определения и ограничения их статуса (и 

исчисление соответствующих пособий). Трудности обусловлены тем, что сам 

феномен беженства является новым и непривычным для бюрократии и 

статистики. Поэтому наблюдаются постоянные и весьма существенные 

расхождения даже в исходных цифрах.

1 С опорой на правовые акты // Человек и закон. 2003. № 1J. С. 13.
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В качестве иллюстрации этих расхождений приведем лишь некоторые 

факты, опираясь на официальную статистику.

Согласно данным ФМС, на 1.12.1992 года в России было зарегистрировано 

470 тысяч беженцев и 800 тысяч вынужденных переселенцев. Реально же, по 

мнению самого руководства ФМС РФ, таких людей уже в то время было порядка 

1,5 млн. человек1.

Несомненно одно: количество беженцев и вынужденных переселенцев 

исчисляется несколькими миллионами. Дальнейший неконтролируемый рост 

числа мигрантов, недостаточное внимание к их проблемам со стороны как 

федеральных, так и местных государственных структур могут поставить под 

угрозу ход и темпы экономических реформ.

В политическом плане проблема вынужденных переселенцев в 

современной России заключается в том, что они вынужденно представляют 

собой потенциально взрывоопасную группу. Нужно постоянно помнить, что 

нерегулируемые потоки увеличивающегося числа плохо устроенных 

переселенцев со временем могут подвергнуть серьезному испытанию нынешние 

российские государственные структуры. Накопление массы обездоленных 

людей, не имеющих постоянного приемлемого пристанища и заработка, чревато 

социальными катаклизмами непредсказуемых масштабов.

Одна из проблем вынужденных переселенцев -  проблема жилья. Те 

переселенцы, которые имели на прежнем месте жительства собственный дом или 

квартиру, вряд ли когда-либо смогут восстановить прежние жилищные условия. 

Рассчитывать на помощь государства не приходится. Другая проблема -  

проблема трудоустройства, вопреки ожиданиям, оказалась менее острой. 

Большинству удается ее как-то решить, особенно тем мигрантам, которые живут 

в больших городах.

Уровень терпимости населения по отношению к мигрантам в целом не 

высокий, поэтому для переселенца очень важно выбрать место поселения. В

1 Архивные данные ФМС по Свердловской области.
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крупных городах переселенцев значительно реже волнует отношение местных 

жителей к ним.

Несмотря на то, что прошло уже довольно много времени с начала 

переселения бывших сограждан из стран СНГ и Балтии в Россию, думается, 

России все же рано сбрасывать со счетов проблему их обустройства, так как она 

не выполнила взятых на себя обязательств перед мигрантами.

За время, прошедшее после приезда в Россию, лишь очень немногие 

сумели восстановить свой прежний уровень благосостояния, однако 

большинство никогда его не достигнет, слишком велика пропасть между жизнью 

«там» и «здесь» и слишком много потеряно в одночасье.

И. В. Фатеева

ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН К ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

В древние эпохи функции женщин ограничивались вынашиванием, 

рождением и выкармливанием детей. Позднее женщины стали вести домашнее 

хозяйство. С появлением рабства, а затем крепостничества женщины стали 

активно использоваться и в сельскохозяйственных работах. В годы Первой 

мировой войны миллионы женщин с успехом заменили на производстве 

призванных в армию мужчин и по окончании войны многие остались работать в 

промышленности. После Октябрьской революции женщины были полностью 

уравнены в правах с мужчинами, получили возможность работать в любых 

отраслях. В настоящее время наблюдается растущее участие женщин в сфере 

экономической деятельности. Это означает появление новых возможностей для 

их самореализации.

В России в годы реформ «женский вопрос» чрезвычайно 

актуализировался: положение женщин все более зависит от ситуации в стране, от 

того, как быстро и успешно идет экономическая реформа и реформа 

политической жизни, развитие демократии. Переход к рыночной экономике


