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успешным не в смысле роскоши и несметных богатств, а в плане экономических 
основ достойной человека жизни. Успешность дореволюционного российского 
предпринимательства, базировавшегося не на протестантских, а на православных 
ценностях, – яркий тому пример. 

Но для этого необходимо раскрыть богатый духовно-нравственный потенциал 
отечественных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей, 
актуализировать его в качестве духовно-мировоззренческой основы для построе-
ния в нашей стране цивилизованного, социально ответственного и патриотически 
настроенного предпринимательства.   

В Беларуси, на наш взгляд, есть существенные недостатки предприниматель-
ской среды в настоящее время. Моральной мотивации предпринимателей не уде-
ляется должного внимания, т.е. сами предприниматели действуют скорее интуи-
тивно в сфере бизнеса, чем осознанно. Это касается не решений, принимаемых 
при осуществлении деловых операций, а правил совершения бизнес-сделок, взаи-
моотношений сторон в ходе последних. Но и принятие этического кодекса веде-
ния бизнеса в Беларуси не является единственным условием формирования циви-
лизованного предпринимательства, поскольку необходимо его духовно-
нравственное обоснование, осмысление и принятие. На практике мы чаще видим, 
что этическое измерение деловой жизни определяется практическими (меркан-
тильными) соображениями, т.е. преобладает конъюнкурный мотив, а не социаль-
ный и творческий. Если соблюдение правил кодекса полезно и выгодно для дела, 
то он активно реализуется. Если нет – этика остается пустой декларацией. Вот 
этого и следует избежать. Сегодня необходимо, чтобы социальная ответствен-
ность стала философией поведения и концепцией выстраивания предпринимате-
лями своей деятельности, исполняя ряд общественных требований.  
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В практике современных международных отношений все большее распростра-
нение получают ограничения, предпринимаемые в отношении государств либо 
должностных лиц, предназначаемые для их «наказания» за реальные или мнимые 
нарушения, а также для того, чтобы заставить данных субъектов отказаться от по-
добных действий в будущем. Наиболее часто вышеназванные ограничения опре-
деляются понятием «санкции». Слово «Sanctio» в переводе с латыни означает 
«указание, распоряжение». 

Роль санкций в современных международных отношениях выходит за рамки 
исключительно технического средства принуждения одних стран к выполнению 
воли других. Санкции превращаются в индикатор трансформации властных от-
ношений между государствами, их суверенитета и образуемой ими иерархии 
международных отношений.  

Применение санкций трудно назвать новым историческим явлением. Только в 
ХХ в. насчитывается около двухсот случаев их использования крупными держа-
вами и международными организациями. Санкции традиционно выступали ору-
жием в руках экономически развитых государств. Как правило, они превосходили 
«целевые страны» в десятки или даже сотни раз. Это позволяло им оставаться от-
носительно неуязвимыми к ответным мерам. Санкции использовались как «пре-
курсор» к использованию силы с целью истощения противника. Они применялись 
в качестве инструмента военного сдерживания, в том числе для предотвращения 
развития ядерных программ. В 80 случаях из 174 с помощью санкций страны-
инициаторы пытались добиться смены политического режима в целевых странах.  

В современном политологическом, экономическом и юридическом научном 
знании сформировался ряд подходов к определению сущности, содержанию и 
разновидностям санкций как мер, которые предпринимаются в рамках междуна-
родных отношений. 

Так, например, санкции рассматриваются, как ответные действия (ограничи-
тельные меры), которые применяются к нарушителям закона. В данном случае их 
целью является наказание нарушителя, а также профилактика преступлений и 
правонарушений [1]. 

В рамках экономико-ориентированного подхода санкции выполняют функцию 
экономических ограничений, которые вводит одна страна против другой страны 
(или группы стран) [2]. 

В правовом аспекте санкции рассматриваются под углом зрения тех неблаго-
приятных последствий, которые могут наступить для нарушителя каких-либо 
установленных правил после их применения [3]. 

Исследователь Ю. Чистякова, предлагает определение понятию «санкции»: как 
ограничительных мер, которые одна заинтересованная сторона накладывает на 
другую с целью решения возникших противоречий в отношениях [4]. Очевидно, 
что в силу достаточно общего характера его содержания, данное определение мо-
жет быть применено в различных сферах человеческой жизнедеятельности: в пра-
вовых, международных, личных или семейных отношениях. 

Наряду с определением понятия «санкции» в современном гуманитарном зна-
нии сложились подходы к их классификации. Так, например, исследователь 
А.Дарчиев выделяет следующие разновидности данных ограничений: 

– уголовно-правовые — лишение свободы, смертная казнь; 
– административно-правовые — штраф, арест, выдворение за пределы государ-

ства, и прочие. 



11 
 

– дисциплинарно-правовые — применяются в корпоративной практике. 
– имущественно-правовые — штраф, пеня, неустойка, взыскание имущества. 
– международно-правовые — применяются к государству или группе госу-

дарств мировым сообществом за нарушение международных договоров и согла-
шений [5]. 

По мнению автора Ю. Чистяковой, в сфере международных отношений санк-
ции целесообразно классифицировать следующим образом: 

– персональные – запрет на въезд в страну, заморозка активов, арест недвижи-
мости и другого имущества. 

– торговые – запрет на ввоз товаров отдельных стран или компаний, отмена 
льгот, повышение торговых пошлин, запрет на продажу отдельных товаров стране 
или компании. 

– экономические – арест имущества страны или компании за рубежом, блоки-
ровка банковских счетов, отключение от международных информационных тех-
нологий, например, системы SWIFT [4]. 

Данный исследователь предлагает классифицировать санкции также по крите-
рию степени их охвата (по масштабу) и в этой связи выделяет следующие их ви-
ды: 

– всеобъемлющие – накладывают ограничения на всю финансовую и торговую 
деятельность страны; 

– секторальные – охватывают деятельность отдельной отрасли экономики; 
– адресные – направлены на ограничение деятельности отдельных юридиче-

ских и физических лиц [4]. 
Автор И.Сидельникова сформировала классификацию видов санкций в соот-

ветствии со следующими их признаками: 
– по степени открытости объявленных целей: открытые, скрытые. 
– по инструментам: экономические, неэкономические. 
– по охвату объекта: обширные, умеренные, ограниченные(селективные) и тар-

гетированные. 
– по количеству участников: односторонние, многосторонние, международные 

(ООН) [6]. 
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Повышение качества предоставляемых образовательных услуг и обеспечение 

доступности высшего профессионального образования за счет внедрения новых 
эффективных образовательных технологий обуславливает целесообразность изу-
чения проблематики формирования и развития информационной культуры педа-
гогов как одного из базовых элементов в системе предъявляемых требований к 
профессиональной подготовке специалистов (в том числе и преподавателей ино-
странного языка). Системное и целостное представление об информационной 
культуре, выделение ее структуры, функциональных составляющих, обоснование 
критериев и уровней ее сформированности позволит целенаправленно и эффек-
тивно организовывать учебный процесс, принимать эффективные решения в про-
фессиональной деятельности всех участвующих субъектов. Понимание соотно-
шения феномена информационной культуры и информационной компетенции, а 
также учет тенденций и специфики ее развития в сфере высшего профессиональ-
ного образования могут стать важными факторами обеспечения повышения каче-
ства обучения. 

Внимание современных авторов к проблеме формирования и развития инфор-
мационной культуры преподавателей высшей профессиональной школы детерми-
нировано учетом специфики деятельности в сфере обучения межкультурной ком-
муникации при изучении иностранного языка, а также и потребностью в реализа-
ции принципа преемственности между уровнями общего среднего образования и 
образованием высшим [1–5]. Для обозначенных исследователями подходов об-
щим является определение в феномене информационной культуры неразрывной 
взаимосвязи со знаниево-деятельностной составляющей – знаниями и умениями 
работать с информацией на основе информационных технологий и решением 
профессиональных задач с помощью компьютеров и электронных средств обуче-
ния. Существующее разнообразие подходов и многоаспектность в трактовке ин-
формационной культуры являются свидетельством феноменологической сущно-




