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брендов территориальных. Город все же не продукт 
на продажу, а нечто гораздо более сложное. Одной из 
базовых ценностей продаваемого продукта выступает 
его цена, чем меньше – тем привлекательнее. Однако 
«дешевый» город не означает хороший город. Гораздо 
ближе к понятию бренда города стоит концепция кор-
поративного бренда. Действительно, при своем про-
движении фирма подчеркивает (рекламирует) ценно-
сти уже более высокого порядка, чем «продуктовые»: 
социальную ответственность, устойчивость, креа-
тивность, доброжелательность, открытость гостям 
и т.д. Городу, как и фирме, также могут быть присущи 
перечисленные свойства. В-четвертых, основные раз-
ногласия при определении бренда места возникают 
потому, что трудно четко определить, кто является 
носителем, субъектом бренда. С одной стороны, но-
ситель бренда города – сам город (городское сообще-
ство). Но с другой стороны, если бренд – это впечат-
ление от города или набор представлений о нем, то 
носителем бренда становится внешний «потреби-
тель» города – инвестор, потенциальный житель, ту-
рист и т.д. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
бренд города – это нечто, находящееся «посередине» 
между видением города изнутри и восприятием горо-
да извне. Эти два образа города активно влияют друг 
на друга, меняют друг друга и определяют бренд.

Видение города изнутри – это не что иное, как го-
родская идентичность. А восприятие города извне – 
имидж города. Видение города изнутри – это не что 
иное, как городская идентичность. А восприятие го-
рода извне – имидж города. Имидж складывается из 
характеристики территории, личный опыт, личного  
представления о территории и чужих мнений, стере-
отипов и слухов о территории. [1].  Тем самым под-
разумевается, что имидж города – это представление 
о городе, формирующиеся за его пределами. 

Идентичность – это ощущение принадлежности 
или связи с той или иной общностью (народ, коллек-
тив, языковая группа, партия и т.п.), культурой, тра-
дицией, идеологией. Таким образом, каждый человек 
обладает уникальной комбинацией идентичностей, 
которые определяют и объясняют его поведение в со-
циуме. «В этом же ряду, – пишет Л. Смирнягин, – на-
ходится и территориальная идентичность – чувство 
социальной общности с земляками по причине со-
вместного проживания на одной территории в данный 
момент или в прошлом [2]. Таким образом, в широком 
смысле, идентичность города – это то, как горожане 
понимают и воспринимают свой город и идентифици-
руют себя с ним. Р. Говерс пишет об «истинной иден-
тичности города» (true city identity), которую определя-
ет как «совокупность всех уникальных характеристик 
и смыслов, которыми обладает город, и которые созда-
ются его культурной жизнью» [3].

Граница между субъективным и объективным 
в городской идентичности не совсем ясна. Дело 
в том, что представления жителей о городе во многом 
формируются окружающей действительностью – ха-
рактером городской среды. Со временем отдельные 
элементы восприятия города укрепляются, передают-
ся следующим поколениям, становятся накопленной 
коллективной памятью, традицией, идеями,  смысла-
ми города, символическим капиталом города.
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В век информационных технологий очень акту-
альна проблема нарушений в сфере информационной 
безопасности. Приведу один из наиболее нашумевших 
примеров из истории зарубежных компаний. В годо-
вом отчете компании TJX Companies, гиганта рознич-
ной торговли, представленном в конце марта 2007 г. 
в Комиссию по ценным бумагам и биржам (США), 
утверждалось, что информация, касающаяся по мень-
шей мере 45,6 млн кредитных карт, была похищена 
неизвестными, взломавшими компьютерную систе-
му банковских транзакций в период с июля 2005 г. 
до середины января 2007 г. При этом количество по-
хищенных аккаунтов было подсчитано исходя из за-
писей о транзакциях в период с 31 декабря 2002 г. 
по 23 ноября 2003 г. Данные за период после ноября 
2003 г. были уничтожены «в обычном порядке веде-
ния дел», но и они также могли быть похищены.

В России самым громким преступлением в сфере 
высоких технологий, пожалуй, можно назвать кражу 
базы данных клиентов компании МТС. Пять с поло-
виной миллионов абонентов оказались полностью 
рассекреченными. База данных, поступившая в про-
дажу, содержала секретную информацию о каждом 
абоненте МТС: дату рождения, паспортные данные, 
адрес, индивидуальный номер налогоплательщика 
и многое другое. 

На основании этого можно выделить следую-
щие виды несанкционированного воздействия на за-
щищаемую информацию: утечка (рассекречивание) 
информации; нарушение целостности информации; 
модификация информации; уничтожение информа-
ция;  искажение информации; подделка информации; 
блокирование информации.

К правовым методам обеспечения информаци-
онной безопасности РФ относится разработка нор-
мативных правовых актов, регламентирующих от-
ношения в информационной сфере, и нормативных 
методических документов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности РФ. Наиболее важны-
ми направлениями этой деятельности являются: 

• внесение изменений и дополнений в законода-
тельство РФ, регулирующее отношения в области 
обеспечения информационной безопасности, в целях 
создания и совершенствования системы обеспечения 
информационной безопасности РФ; 

• законодательное разграничение полномочий 
в области обеспечения информационной безопас-
ности РФ между федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти 
субъектов РФ;

• разработка и принятие нормативных правовых 
актов РФ, устанавливающих ответственность юриди-
ческих и физических лиц за несанкционированный 
доступ к информации, ее противоправное копирова-
ние, искажение и противозаконное использование, 
преднамеренное распространение недостоверной 
информации, противоправное раскрытие конфиден-
циальной информации, использование в преступных 
и корыстных целях служебной информации или ин-
формации, содержащей коммерческую тайну; 
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• уточнение статуса иностранных информацион-
ных агентств, средств массовой информации и жур-
налистов, а также инвесторов при привлечении ино-
странных инвестиций для развития информационной 
инфраструктуры России;

• создание правовой базы для формирования в РФ 
региональных структур обеспечения информацион-
ной безопасности.

Например, вступивший с 1 июля 2002 года новый 
Кодекс РФ об административных правонарушениях 
предусматривает ряд составов в сфере защиты ин-
формации, составляющей государственную тайну(3 
и 4 статьи 13.12 (Нарушение правил защиты инфор-
мации): «…За нарушение условий, предусмотренных 
лицензией на проведение работ, связанных с исполь-
зованием и защитой информации, составляющей 
государственную тайну, созданием средств, предна-
значенных для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, осуществлением меропри-
ятий и (или) оказанием услуг по защите информа-
ции, составляющей государственную тайну; а также 
за использование несертифицированных средств, 
предназначенных для защиты информации, состав-
ляющей государственную тайну наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 20 до 40 МРОТ; на юридических лиц – от 150 до 
300 МРОТ…»)

Список литературы
1. Терминология в области защиты информации: Справочник. – 

М.: ВНИИстандарт, 1993.
2. Чистяков Г. Информационная безопасность: вызов бизнесу 

XXI века // Умное производство. – 2012. – № 20.

ВОЛГОГРАДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА
Матюнина Е.В., Славина C.С., Дубровченко Ю.П.
Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: lizaveta172@mail.ru

Одной из тенденций современной урбанизации 
является образование агломераций. Агломерации 
воплощают в себе качественно иной уровень разви-
тия городов. Входящие в их состав города и прочие 
поселения приобретают иное социальное значение, 
меняются сферы деятельности, образ жизни, интере-
сы и потребности их жителей. Потому изучение вза-
имосвязи процессов формирования и развития агло-
мераций с социальными явлениями является ценным 
для познания общества.

Агломерации, как отмечалось выше, знаменуют 
собой новый этап в эволюции городов. Их появление 
обеспечило решение ряда проблем городского раз-
вития. Еще в шестидесятые годы ХХ века экономист 
О.С. Пчелинцев в работе «Рациональное размещение 
производства и проблема больших городов» [2] дока-
зал, что проблема предельного числа жителей горо-
дов снимается за счет активного вовлечения в орбиту 
города близлежащих территорий. Это дает не только 
новые возможности и ресурсы городу, но и корен-
ным образом улучшает экономический, социальный, 
культурный уровень находящихся рядом поселений. 
Можно также отметить, что развитие агломераций 
является важным, не только для образующих их посе-
лений. Они выступают в качестве очагов экономиче-
ского роста и центрами сосредоточения социального 
и культурного капитала отдельных регионов и стра-
ны в целом.

Образование агломераций зависит от множества 
факторов. В частности выделим факторы геогра-
фические (удобный для городского строительства 

ландшафт, благоприятный климат); демографические 
(численность и плотность населения); экономиче-
ские (наличие перспектив организации рентабель-
ного производства, специфика минерально-сырьевой 
базы); политико-административные (решения орга-
нов государственной власти относительно развития 
поселений); социокультурные (сложившиеся формы 
хозяйственной деятельности, особенности уклада 
жизни, быта населения). Результатом действия ука-
занных факторов является неравномерность развития 
агломераций в различных регионах Российской Фе-
дерации. Регион с высокоразвитой агломерацией (Ро-
стовская область) может соседствовать с регионом, 
в котором агломерация фактически не сформирова-
лась (Республика Калмыкия). В этой связи возникает 
необходимость обратить внимание на региональную 
специфику развития агломераций. Рассмотрим в ка-
честве примера Волгоградскую область и Волгоград-
скую агломерацию.

Формирование Волгоградской агломерации свя-
зано со становлением Волгограда в качестве крупно-
го административного, экономического и культурно 
центра Нижнего Поволжья. В течение ХХ века его 
население увеличилось более чем в десять раз, до-
стигнув миллиона человек. Близлежащие населенные 
пункты оказались под возрастающим воздействи-
ем областного центра, некоторые были поглощены 
им. Значительный импульс развитию Волгоградской 
агломерации был придан появлением г. Волжского. За 
несколько десятилетий поселок строителей гидроэ-
лектростанции превратился в крупный индустриаль-
ный город с развитой инфраструктурой и населени-
ем, насчитывающим более трехсот тысяч жителей. 
Благодаря своему географическому положению г. 
Волжский выступает центром притяжения для насе-
ления Заволжья. 

На настоящий момент Волгоградская агломерация 
включает в свой состав 6 населенных пунктов. Из них 
3 являются городами. Население агломерации состав-
ляет свыше 1400 тыс. жителей. Она относится к классу 
сильно развитых агломераций (с коэффициентом более 
10) [1]. Границы влияния любой крупной агломерации 
распространяются дальше ее собственной территории. 
Под воздействие Волгоградской агломерации попада-
ют населенные пункты Астраханской области и респу-
блики Калмыкия. Оно выражается, например, в полу-
чении жителями указанных регионов медицинских, 
образовательных услуг в соответствующих учрежде-
ниях гг. Волгограда и Волжского.

Исходя из складывающихся закономерностей со-
циально-экономического развития регионов нашей 
страны, следует предположить, что Волгоградская 
агломерация должна наращивать свой демографиче-
ский, экономический, научный, культурный потен-
циал. Пока данный процесс разворачивается не до-
статочно активно. В сравнении с другими развитыми 
агломерациями (Казанской, Самарской, Ростовской 
и пр.) не в полной мере задействованы такие двигате-
ли развития как объем рынка товаров и услуг, третич-
ный сектор экономики, сфера науки и образования. 
По всей видимости,  данная ситуация обусловлена 
«слабостью» ядра агломерации. Волгоград, в срав-
нении с большинством других крупнейших городов 
России демонстрирует более скромные величины 
своих социально-экономических показателей. На-
селение города уменьшается [3, с. 169]. Отраслевая 
структура городской экономики, основу которой со-
ставляет деградировавший индустриальный сектор, 
большая протяженность города, ограничивающая 
степень мобильности населения, неудовлетворитель-
ное состояние транспортной инфраструктуры высту-


