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Рисунок 1. Динамика заполняемости СКК в 2004-2005 гг. 

 
На конкурентоспособность Сочи на туристском 

рынке действуют как положительные факторы, так и 
(в большей мере) отрицательные. Влияние многих 
отрицательных факторов можно сгладить или нейтра-
лизовать при определенных усилиях. Самый главный 
фактор конкурентоспособности Сочи – уникальное 
сочетание рекреационных и лечебных природных ре-
сурсов, а также развитый функционирующий рекреа-
ционно-туристский комплекс. 

В настоящее время сложился имидж Сочи как 
морского бальнеологического курорта, достаточно 
привлекательного для отдыха молодежи и людей 
среднего возраста, а также семейного отдыха. 

На этом рынке конкурентами Сочи прежде всего 
являются зарубежные морские курорты, в ближнем 
зарубежье – курорты Крыма, в России – курорты Чер-
номорского побережья Краснодарского края. 

Увеличение потока отдыхающих в Сочи при со-
временных экономических условиях возможно, в пер-
вую очередь, за счет переориентации части турпотока 
с зарубежных курортов, а также концентрации турпо-
тока россиян, отдыхающих на черноморском побере-
жье Кавказа. При увеличении благосостояния россиян 
конкурентоспособность города Сочи будет возрас-
тать. 

 
 

О ПРОБЛЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ОТХОДАМИ Г. СОЧИ 

Гудкова Н.К. Красовская С.П. 
ООО «Экоконсалтинг» 

 
При выборе технологии утилизации ТБО необхо-

димо учитывать следующие факторы: максимальное 
извлечение ценных компонентов из ТБО, экологиче-
ская безопасность технологии, конечные продукты 

переработки должны быть безопасны для окружаю-
щей среды. 

На протяжении многих лет проблема негативного 
влияния отходов на окружающую среду в г. Сочи ос-
тается актуальной и требует комплексного подхода. В 
настоящее время в городе нет эффективной системы 
управления отходами, т.е. комплексной системы сбо-
ра, транспортирования, утилизации, обезвреживания, 
хранения и захоронения отходов, образующихся в 
процессе работы предприятий и ТБО от населения. 

В результате сложилась ситуация, при которой 
образующиеся отходы накапливаются на территории 
предприятий, на несанкционированных свалках, за-
сыпаются мусором зеленые зоны, прилегающие к го-
родской черте, лесопарковые территории и полосы 
отвода федеральных автомобильных и железнодо-
рожных сообщений.  

Ежегодно в г. Сочи образуется более 240тыс. 
т/год твердых бытовых отходов, которые размещают-
ся на двух свалках ТБО - в Лазаревском (пос. Лоо) и 
Адлерском районах. Эти свалки исчерпали свои ре-
сурсы, поскольку свалка в Лазаревском районе дейст-
вует более 30-ти лет, а в Адлерском районе уже более 
60-ти лет. Свалки наносят существенный экологиче-
ский ущерб. Навагинский полигон ТБО в Централь-
ном районе закрыт, но не рекультивирован и продол-
жает оказывать негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Практически не учтены и не обезврежены 
множество стихийных свалок в сельских населенных 
пунктах. По косвенным данным, объемы твердых от-
ходов на стихийных свалках достигают 50% от обще-
городских отходов. 

Объемы ТБО постоянно возрастают в связи рос-
том численности населения и отдыхающих. Морфо-
логический состав ТБО меняется и усложняется 
вследствие увеличения доли упаковочных материа-
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лов. Используемые технологии по сбору, хранению и 
утилизации ТБО устарели и неадекватны природно-
климатическим условиям территории и курортно-
рекреационным требованиям. 

Фактически узаконенное расположение полиго-
нов противоречит ст. 12 пункт 5 ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», ст.57 пункт 2, ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», запрещающих размещение, 
складирование и захоронение отходов на территориях 
поселений, лечебно-курортных, лечебно - оздорови-
тельных и водоохранных зонах.  

В 1984г. в г. Сочи был введен в эксплуатацию 
мусоросжигательный завод (МСЗ), производительно-
стью 100 тыс. тн/год ТБО. Проектом завода не преду-
сматривалось предварительная сортировка отходов и 
подготовка их для сжигания, а также сооружения для 
очистки дымовых газов от вредных веществ. В 1991 
завод по требованию природоохранных органов и 
выходом из строя основного технологического обору-
дования, был зарыт. Расположение МСЗ не учитывало 
«розу ветров» района, так, что его выбросы были на-
правлены на жилые районы. В результате по–
прежнему накапливается на полигонах ТБО, которые 
по сути своей являются свалками. Природно-
климатические условия Сочи не позволяют обеспе-
чить экологически безопасную утилизацию на поли-
гонах ТБО. 

На сегодняшний день в городе отсутствует се-
лективный сбор отходов и комплексная система 
управления отходами, что помогло бы значительно 
уменьшить объемы отходов, поступающих на свалки. 
В настоящее время нет единого мнения о решении 
проблемы утилизации отходов в городе. Продолжаю-
щиеся в течении многих лет дискуссии по этому по-
воду не привели к положительному результату. Ос-
новная причина – отсутствие эффективного управле-
ния. 

Дальнейшие работы по обращению с отходами 
должны осуществляется на основе разработанной 
концепции комплексного управления отходами в г. 
Б.Сочи, частью которой должны стать генеральная 
схема очистки города, селективный сбор отходов и 
мусоросортировка. На ее основе в Сочи должны про-
водиться все дальнейшие мероприятия. Предлагаемые 
инвестиционные проекты по утилизации отходов 
должны проходить через процедуру экологического 
аудита. Это позволит в дальнейшем принимать обос-
нованные и последовательные решения, избежать 
дублирование и неэффективное использование 
средств и уменьшит экологические риски. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ  
СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Камкия Ф.Г. 
Сочинского филиала РУДН  

 
«Мы, которые считаем себя образованными 

людьми, должны бы испытывать потребность от-
правиться к самым невежественным народам, что-
бы познать у них начало наших открытий: ибо имен-

но в этих началах испытываем мы наибольшую по-
требность: мы не знаем о них, поскольку уже давно 
мы перестали быть учениками природы». 

Кондильяк 
Высокие стандарты прав и свобод человека, в 

том числе относительно к окружающей среде, выра-
ботанные современным человечеством не могут быть 
реальными без мотивационного ресурса нации, обще-
ства. Как известно, он образуется с помощью культу-
ры: религии, духовных ценностей, науки, искусства. В 
телевизионной передаче от 15 апреля 2006г. «Вос-
кресный вечер» (НТВ) отмечалось, что православная 
религия опоздала в интерпретации прав человека, что 
является одним из факторов, способствующих фор-
мированию правового нигилизма.  

Наука как мотивационный ресурс соблюдения 
прав человека предоставила новый материал в обос-
новании единства человека с природой. Так, послед-
ние данные исследовании о воде говорят о том, что 
она является информационным носителем посредст-
вом ее кристаллической формы. В ней отражаются 
деятельность человека и через нее же обратное воз-
действие оказывается на человека, иными словами 
как человек воздействует на окружающую среду, в 
данном случае на водный мир, этим же он отвечает 
миру человеческому. На наш взгляд, в связи с этим 
можно утверждать, что христианская православная 
максима «нет чужого горя» становится научным фак-
том. Т.к. вода, являясь глобальной информационной 
системой (средой), может как разъединять, так и объ-
единять людей. Так, экспериментально было доказа-
но, что причинение боли одному человеку сказывает-
ся на энергетических импульсах другого на расстоя-
нии 13 тысяч км. В начале одного года люди употреб-
ляли одну и ту же питьевую воду (природная кри-
сталлическая форма была не измененной), в после-
дующем их отделили на большое расстояние, прово-
дился данный эксперимент с использованием сверх-
чувствительных аппаратов. И когда одному причиня-
ли искусственно боль, энергетические импульсы ме-
нялись параллельно у другого. Исходя из того факта, 
что человек состоит на 70-80% из воды, можно сде-
лать следующий вывод: данные результаты являются 
колоссальным мотивационным ресурсом для призна-
ния и уважения и соблюдения прав человека вообще и 
право человека на здоровую окружающую среду в 
том числе.  

Известно, что право – особый регулятив, обеспе-
чивающий транссубъектную связь человека с челове-
ком. Данные научные достижения подтверждают, что 
это положение имеет не только правовое и моральное 
обоснование, но и антропологическое, биологофизио-
логическое. Таким образом, наука доказала свою силу 
как мотивационный потенциал в сфере юридизации 
отношений человека с природой. Таким образом, сле-
дует отметить актуальность воздействия на правосоз-
нание в природоохранной сфере религиозного, нрав-
ственного, научного начал.  

В указанном контексте, на наш взгляд, интерес 
представляют основы традиционного природопользо-
вания, отражающего наработанный столетиями опыт 
щадящего отношения к природе именно конкретно в 
нашем регионе. При изучении обычного права абха-


