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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНЫХ  

И ГЕНЕРИЧЕСКИХ ИММУНОСУПРЕССОРОВ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ 

 

Аннотация 

В настоящее время после трансплантации почки используются различные классы 

иммуносупрессоров, которые подавляют иммунный ответ макроорганизма и препятствуют 

отторжению трансплантата. К основным иммунодепрессантам, используемым в этой области, 

относятся такролимус и циклоспорин, по механизму действия являющиеся антагонистами 

иммунофилина. Для снижения стоимости иммуносупрессивной терапии в современной медицине 

применяют генерические препараты, такие как адваграф, програф, такросел, сандимун, энбрел и др. 

Однако безопасность применения генериков, которые  не являются точной копией оригинальных 

препаратов, у пациентов после трансплантации почки может быть достигнута только проведением 

клинико-фармакологических исследований. К основным фармакологическим показателям можно 

отнести следующие: определение суточной протеинурии, скорости клубочковой фильтрации 

креатинина и цистатина С, мочевой кислоты, глюкозы, липидного спектра, скорости усвоения 

иммуносупрессора, NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipo calin), молекулы-1 поражения почек 

(KIM-1), интерлейкина-18 (ИЛ-18). Проведение клинической диагностики по указанным параметрам 

позволяет оценить функциональное состояние почек (степень сохранности нефронов, повреждение 

проксимальных почечных канальцев), определить скорость усвоения препарата и поддержать его 

концентрацию в рамках терапевтического диапазона, выявить маркеры острого повреждения почек. 
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CLINICAL AND DIAGNOSTIC EFFICIENCY OF ORIGINAL AND GENERIC 

IMMUNOSUPPRESSANT AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION 

 

Abstract 

Currently various classes of immunosupressors which suppress the immune answer of a macroorganism 
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and interfere with rejection of a transplant are used after kidney transplantation. Main immunodepressants used 

in this area are tacrolimus and cyclosporin, that are immunophilin antagonists by the mechanism of their action. 

In modern clinical practice generic medicines, such as advagraf, prograf, takrosel, sandimmun, enbrel and 

other, are used to reduce the cost of immunosuppressive therapy. However, the safety of using generic 

medicines which are not the exact copy of original drugs at patients after kidney transplantation can be reached 

only by clinical and pharmacological research. Main pharmacological indicators are: definition of a daily 

proteinuria, speed of glomerular filtration of creatinine and cystatin C, uric acid, glucose, lipidic range, speed 

of the immunosuppressant's assimilation, NGAL(Neutrophil Gelatinase-Associated Lipo calin), Molecule-1 of 

kidneys' damage (KIM-1), Interleukin-18 (IL-18). Clinical diagnostic based on these parameters allows to 

assess the functional state of kidneys (the degree of nephron preservation, damage of the proximal renal 

tubules), to determine the speed of drug assimilation and to keep its concentration within the therapeutic range, 

to reveal markers of acute kidneys' damage. 

Keywords 

Transplantation, immunosuppression, cyclosporin, tacrolimus, generic 

 

Поддерживающая иммуносупрессия должна обеспечивать максимальную продолжительность 

жизни реципиента с функционирующим трансплантатом, что определяется адекватностью подавления 

аллоиммунного ответа, с одной стороны, и минимизацией риска побочных эффектов 

иммунодепрессантов с другой. Эта задача в настоящее время достигается путем использования 

различных классов иммунодепрессантов. Другой возможностью оптимизации иммуносупрессивной 

терапии является применение в клинической практике лекарственного мониторинга, позволяющего 

поддерживать концентрацию препаратов в рамках терапевтического диапазона. Серьезной проблемой 

является все более широкое использование генерических препаратов иммуносупрессивной терапии. 

Поскольку препараты-генерики по фармакокинетическим свойствам не являются точной копией 

оригинального препарата, во всех случаях перевода пациента с оригинального препарата на генерик, 

либо с одного генерического препарата на другой необходим тщательный мониторинг терапии с 

использованием полного, либо укороченного фармакокинетического исследования [2]. 

В настоящее время в трансплантологии применяются такие современные иммуносупрессоры, 

как циклоспорин и такролимс.  

Циклоспорин – нейтральный, липофильный, циклический эндекапептид, впервые изолирован в 

1970 г. из двух штаммов грибов Tolypocladium inflatum и Cylindrocarpon lucidum в процессе разработки 

новых противогрибковых препаратов [4]. 

Такролимус относится к группе природных макролидов. Продуцируется актиномицетом 

Streptomyces tsukubaensis. Открыт в 1987 г. в Японии группой исследователей T. Goto, T. Kino и H. 

Hatanaka [3]. 

Такролимус по иммуносупрессивным эффектам сходен с циклоспорином. Подобно ему, он 

является антагонистом иммунофилина. Однако такролимус более активен, чем циклоспорин, и более 

эффективен в меньших дозах. Реакции отторжения трансплантата на фоне иммуносупрессивной 

терапии, включающей такролимус, встречаются реже, чем на фоне терапии, включающей 

циклоспорин, и протекают легче, лучше поддаются купированию. 

Показатели клинико-диагностической эффективности оригинальных и генерических 

иммуносупрессоров при трансплантации почки можно условно разделить на три группы. 

1. По оценке функционального состояния. 

2. По усвоению иммуносупрессора. 

3. По маркерам острого повреждения почек. 

К первой группе можно отнести такие показатели, как определение суточной протеинурии, 

скорость клубочковой фильтрации (СКФ) креатинина и цистатина С, мочевой кислоты, глюкозы, 

липидного спектра [1]. 

Показатель суточной протеинурии – это определение белка, выделенного с мочой за сутки, 

используется как маркер оценки функционального состояния почек. 
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Скорость клубочковой фильтрации креатинина – наиболее точный показатель функционального 

состояния почек, указывающий на степень сохранности нефронов и представляющий собой 

клубочковую фильтрацию в единицу времени. 

Мочевая кислота является конечным продуктом распада пуриновых оснований. Уровень 

мочевой кислоты напрямую зависит от ее продуцирования при пуриновом обмене, клубочковом 

фильтре и реабсорбции, а также канальцевой секреции.  

Глюкоза. Посттрансплантационный период, как правило, сопровождается значительным 

повышением потребности в инсулине. Для этого имеется ряд причин: устранение уремической 

интоксикации; инсулиназная активность трансплантата; операционный и трансплантационный стресс; 

начало иммуносупрессивной терапии. 

Липидный спектр. Гиперлипидемия является частым спутником заболеваний почек. 

Практически всегда наличие нарушений липидного обмена у больного ухудшает прогноз за счет 

ускорения нефросклероза. На данный момент известно, что мезангиальные клетки, имеющие 

рецепторы к липопротеинам низкой плотности, связывают и окисляют их, это запускает каскад 

выработки цитокинов, стимулирующих пролиферацию мезангия и развитие гломерулосклероза. 

Цистатин С – белок, содержащийся в плазме крови и принадлежащий ко второй группе 

генетического семейства цистатинов. Обладает следующими свойствами: с постоянной скоростью 

синтезируется всеми клетками организма, содержащими ядра; свободно фильтруется через 

клубочковую мембрану; полностью метаболизируется в почках; не секретируется проксимальными 

почечными канальцами [9]. 

Об усвоении иммуносупрессора говорит его концентрация в крови. Так, определют C0 – 

концентрация через12 ч после применения препарата, С2 –концентация через 2 ч. Достижение 

равновесной концентрации после коррекции дозы происходит через 2–4 дня. В раннем 

посттрансплантационном периоде мониторинг проводится 2–3 раза в неделю, а при поддерживающей 

терапии – 1- 2 раза в месяц [2]. 

К третьей группе можно отнести маркеры: NGAL, молекула-1 поражения почек (KIM-1), 

интерлейкин-18 (ИЛ-18). 

NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipo calin) – липокалин, ассоциированный с желатиназой 

нейтрофилов, или липокалин 2. При острых патологических состояниях синтезируется в разных 

органах и выходит в кровоток. В норме NGAL стимулирует дифференцировку и структурную 

реорганизацию ренальных эпителиальных клеток. При развитии ренальных заболеваний уровни NGAL 

в сыворотке крови возрастают и коррелируют с тяжестью патологии [7, 8]. 

Молекула-1 поражения почек (KIM-1) – трансмембранный гликопротеин первого типа, который 

в норме присутствует в почечной ткани в минимальном количестве. В результате ишемического или 

нефротоксического острого поражения почек  (ОПП) происходит его значительное увеличение в 

клетках проксимальных почечных канальцев. KIM-1 является ранним неинвазивным биомаркером для 

ОПП, связанного с повреждением проксимальных почечных канальцев [5]. 

Интерлейкин-18 (ИЛ-18) является провоспалительным цитокином, продуцируемым в 

проксимальных канальцах, определятся в моче у больных с ишемическим ОПП. Увеличение 

концентрации ИЛ-18 в моче в раннем послеоперационном периоде позволяет предсказать развитие 

ОПП в течение ближайших 24 ч с вероятностью 73%. Повышение концентрации ИЛ-18 опережает 

повышение концентрации креатинина сыворотки крови на 48-72 ч [6]. 

Таким образом, для достижения максимальной результативности иммуносупрессивной терапии 

при трансплантации почки и минимального уровня побочных эффектов необходимо проведение 

мониторинга показателей клинико-диагностической эффективности иммуносупрессоров, особенно 

при переходе с оригинальных на генерические препараты. 
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Аннотация 

 Рассматривается математическая постановка нормального закона распределения случайных 

величин для применения в компьютерной модели гибкой производственной системы. Приведены 

процессы, подчиняющиеся закону нормального распределения. Отмечается повышение уровня 
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THE IMPLEMENTATION OF THE NORMAL DISTRIBUTION TO ASSESS  

THE UPTIME OF THE EQUIPMENT 

 

Abstract 

The mathematical formulation of the normal law of distribution of random variables for application in 

a computer model of a flexible manufacturing system is considered. The processes that obey the law of normal 

distribution are presented. An increase in the level of conformity of simulation results to a real system is noted. 

Keyword: 

Normal distribution law, flexible manufacturing system, random variable. 

 

В реальной производственной системе, в отличии от ее компьютерной модели, всегда имеют 

место отклонения от заданных моментов времени выполнения производственных операций, 

вызванные случайными событиями. Рассмотрим нормальный закон распределения случайных 

величин, используемый при компьютерном моделировании гибких производственных систем. 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Нормальному закону распределения в гибких производственных системах подчиняются:  

- длительность безотказного функционирования гибких производственных систем, выход из 

строя которых вызван в большинстве случаев отказами, возникающими постепенно, при этом процент 

непредсказуемых отказов как правило невелик;  

- случайные величины широко распространенных процессов, на которые влияет множество 

различных факторов таких как износ, усталость изделий, погрешности изготовления, возникающие на 

этапе обработки и другие. 

Нормальны закон распределения применим только для непрерывных случайных величин. 

Исходя из этого нормальное распределение можно задать как:  

- плотность распределения (дифференциальная функция) 

f(t) = 
Ѝ
Ὡὼὴ

̒̑
,                                (1) 

- интегральную функцию распределения 

F(t) (или Q(t)) = 
Ѝ
᷿ Ὡὼὴ ̒̑ Ὠὸ,               (2) 

где „ – среднее квадратичное отклонение; t -  длительность работы без отказов (независимая 

переменная); Tср - средняя длительность (математическое ожидание) работы без отказов. 

На основе представленных формул можно отметить, что нормальное распределение 

определяется двумя параметрами „ и Tср. 

При определении показателей надежности на основе нормального закона распределения 

используются формулы: 

1. Вероятность возникновения отказа работы оборудования 

F(t) = F0
̒̑

                                       (3)                                        

2. Вероятность безотказной работы  

P(t) = ᷿ ὪὸὨὸ = 1 – F(t) = 1 – F0
̒̑

 = F0
̒̑

 .         (4) 

3. Интенсивность отказов  

λ(t) =  Ὢ ̒̑
                           (5) 

4. Плотность распределения (частота отказов) 

F(t) =  Ὢ0 ̒̑
                                                   (6) 

График нормального закона распределения случайной величины выражается колоколообразной 

фигурой, симметричной относительно центра распределения, расположенного в точке t=Tср, и 

асимптотически подходящей к оси абсцисс при tᴼ Њ. 

Длительность работы оборудования без отказов, описываемая с помощью  нормального закона 

распределения, обладает следующими свойствами: - равнозначные положительные и отрицательные 

отклонения от средней арифметической длительности Tср  имеют равную возможность возникновения; 

- вероятность меньших отклонений выше вероятности больших; - низкая вероятность значительно 

больших отклонений от Tср.  

Описанное математическое обеспечение позволило разработать приложение [2-4], позволяющее 

генерировать значения случайных величин согласно нормальному закону распределения, производить 

статистическую оценку сформированных значений и выводить на экран плотность вероятности и 

статистические значения вероятности распределения переменных. 

Таким образом, разработанная программа реализации нормального закона распределения 

случайных величин позволяет учесть отклонения от заданных (время обработки) и расчетных 

(длительность доставки заготовки) значений, что повышает соответствие результатов моделирования 

с реальной системой. 
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MASTS. A MODERN APPROACH TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION 

 

Abstract 

In the article the questions of application in the modern world of mast constructions and their design features 

for the most functional their use are considered. 

Keywords 

Masts, loads, tension, cables, buildings and structures. 

 

В связи с тем, что в современном мире нужны станции и вышки ретрансляции сигналов военного 

и гражданского назначения и увеличением мощности аккумуляторов и производительности солнечных 

панелей, увеличение эффективности электронного оборудования, то появляется возможность 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

устанавливать автономные вышки в труднодоступных районах, туда, куда нельзя 

по различным причинам провести электричество.  

Для решения этой задачи конструкция должна обладать следующими 

параметрами: 

Легкость – важна при транспортировки вертолетом или гужевым 

транспортом. 

Мобильность – удобные габариты для транспортировки. 

Простата монтажа – при отсутствии тяжелого или габаритного 

оборудования способность установки конструкции в проектное положение. 

Универсальность – создание типового проекта, который будет подходить к 

различным условиям. 

Отсутствие необходимости в регулярном обслуживании. 

Решение этой задачи, которое вижу я, является мачта с оттяжками в виде 

пространственной трехпоясной фермы. Рисунок 1. 

Расчет антенно-мачтовых конструкций следует начинать с инженерных 

изысканий, так как для безопасного использования металлические части 

сооружения должны быть прочными и устойчивыми к воздействию окружающей 

среды, например, обледенение, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки, 

температурный режим, коррозия. От этих факторов зависит выбор материала 

изготовления мачт, размер, способ монтажа, соединения элементов, а, 

следовательно, на стоимость всего сооружения. 

В данном случае подходят трубы из оцинкованной стали, а троса 

использовать из нержавеющей стали это необходимо для уменьшения времени 

и частоты обслуживания.  

Различные элементы мачты могут изготавливаться из разных 

материалов, так как они несут разную нагрузку. Для соблюдения норм крепежных работ материал 

соседствующих элементов должен иметь близкие механические и химические свойства. 

Основное отличие мачты от башни – это наличие оттяжек. Именно они обеспечивают 

устойчивость мачты и удерживают ее в вертикальном положении, передавая горизонтальные и 

наклонные усилия на грунт. 

 В узле опирания ствола мачты на центральный фундамент – защемление. 

Ствол разрабатываемой мачты выполняется по тому же принципу что и у башен – по принципу 

пространственной вантовой фермы и состоит из поясов, оттяжек и распорок. Пояса могут быть 

выполнены из тросов, распорки – из труб, оттяжки – из тросов меньшего диаметра. Мачта выполнена 

в виде Y-образной фермы. 

Стержнем мачты служит металлическая труба переменного сечения. 

Такие трубчатые сечения имеют хорошие аэродинамические коэффициенты обтекания при 

расчете на ветровую нагрузку. 

Секции длиной 18 метров собираются из труб по 6 метров, на середину стержня крепятся 

консоли из трубы меньшего, расчетного сечения длиной 2 метра и оттягиваются тросами на концы 

стержня. Для устойчивости стержня, его  

фиксируют тросами с шагом в метр к тросам, натянутым на консоли. Концы консолей соединены 

тросом, для жесткости. Мачта – модульная конструкция, состоящая из нескольких 

стандартизированных секций. 

Соединение секций между собой может быть выполнено как с помощью фланцев на болтах, так 

и с помощью стыковки на втулках. Последнее решение возможно благодаря той особенности, что 

верхняя секция по отношению к нижней никогда не будет воспринимать усилий на отрыв, что 

обеспечивается прижимающими усилиями от оттяжек. Малая база секций по сравнению с секциями 

Рисунок 1 – 54-х 
метровая мачта 
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башни делает возможным транспортировку в собранном виде, и как следствие из этого секции можно 

изготовить заранее на заводе вместе с прикрепленными на стержень тросами. Следовательно, на месте 

сборки нужно будет установить мачту на основание, собрать модули и поднять конструкцию с 

последующим расчетным натяжением. 

Основание мачты может быть сконструировано не только по принципу заделки, но также и по 

принципу шарнира, т.к. удерживающую роль берут на себя оттяжки.  

Конструктивно все секции (модули) мачты похожи друг на друга, но в нашем случае делятся на 

секцию основания, промежуточную, и верхнюю. 

Оттяжки легких мачт изготавливаются из канатов небольшого диаметра выполняются из 

стальных канатов по ГОСТ: 2688-80, 3067-55, 7668-80, 7669-80. 

Каждая секция оборудована лацменными узлами для крепления оттяжек. 

На концах тросов создают петли при помощи коушей и зажимов. Верхняя петля будет 

стыковаться с лацменным узлом секции. Нижняя петля соединяется с талрепом, а талреп с анкерным 

креплением. При помощи талрепов и будет производиться натяжение тросов конструкции. 

Устойчивость мачты обеспечена системой оттяжек: они закреплны на мачте хомутами, а 

специальные крепежные элементы монтируются в фундамент.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 

 

Аннотация 

В данной статье предложен план создания информационной системы анализа расписания 

движения электропоездов. Разрабатываемая информационная система предоставит возможность 

отслеживать расписание нужного маршрута электропоезда для потенциального пассажира, а также 

контролировать своевременное прибытие электропоезда или его опоздание и облегчит работу по 

составлению нужного маршрута. 
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INFORMATION SYSTEM OF THE ANALYSIS OF THE SCHEDULE OF MOVEMENT 

 OF ELECTRIC TRAINS 

 

Abstract 

In this article the plan of creation of information system of the analysis of the schedule of movement of 

electric trains is offered. The developed information system will provide an opportunity to track the schedule 

of the desired route of the train for a potential passenger, as well as to monitor the timely arrival of the train or 

its delay and facilitate the work on the preparation of the desired route. 

Keywords 

Information system, train schedule, route, planned and actual travel time. 

 

Расписание движения поездов является основой организации всей перевозочной работы на 

железнодорожном транспорте. Он обязателен для всех подразделений железных дорог: станций, 

локомотивных депо, пунктов технического обслуживания и ремонта вагонов, дистанций пути, 

сигнализации и связи и т.д.  

Расписание организует работу всех подразделений в единое целое. На его основе 

согласовывается деятельность железных дорог с предприятиями- грузоотправителями и 

грузополучателями, определяются показатели использования поездов, осуществляется своевременная 

и безопасная перевозка пассажиров. Соблюдение расписания движения поездов и предупреждение его 

нарушений является главным условием для всех работников, связанных с организацией движения. 

Пользователями информационной системы будут сотрудники компании, которая предоставляет 

транспортные услуги. Поэтому можно предположить задачи для разрабатываемой информационной 

системы: 

 создание, редактирование, удаление маршрутов следования электропоездов 

 ввод начального/конечного пункта назначения 

 регистрация планового и фактического времени прибытия 

 построение сравнительной таблицы 

 выведение информации о ненайденных маршрутах 

Информационная система содержит информацию обо всех направлениях и маршрутах движения 

электропоездов, информацию о плановом и фактическом времени следования электропоезда по 

заданному маршруту, сведения об остановках на станциях и времени стоянок. При необходимости 

выводит нужный маршрут или выдает ошибку о том, что маршрут не найден, регистрирует 

фактическое время в пути и проводит сравнительный анализ фактического и планового нахождения 

электропоезда в пути следования по заданному маршруту. Поскольку, количество поездов может 

изменяться каждый день или изменяется время прихода поезда на станцию, есть возможность 

добавлять, редактировать или удалять маршрут.  
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Рисунок 1 – Диаграмма использования расписания движения электропоездов 

Источник: разработано автором 

 
Рисунок 2 – Требования к информационной системе 

Источник: разработано автором 
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Рисунок 3 – Пользовательский интерфейс информационной системы 

Источник: разработано автором 

 
Рисунок 4 – Диаграмма основных классов 

Источник: разработано автором 
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Разрабатываемая информационная система предоставит возможность отслеживать расписание 

нужного маршрута электропоезда для потенциального пассажира,  а также контролировать 

своевременное прибытие электропоезда или его опоздание. Система облегчит работу по составлению 

нужного маршрута и сэкономит время.  
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Аннотация 

В статье анализируются взгляды выдающегося британского историка XIX в. Дж. Актона на 

Новую историю и задачи новистов в ее изучении, что актуально для формирования исторических 

взглядов студентов и их становления как профессиональных исследователей. Раскрыто понимание 
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Abstract  

The article analyses Lord Acton’s reflection on Modern History and the mission of historians of Modern 

History on its study, what is of current importance for historical opinion-forming of history students. Lord 

Acton’s perception of significance of Modern History, the role of religion and morality, his basic principles 

and methods are explained. The author used the following methods: of historical-biographical, historical-

analysis, historical-synthesis, problem-chronological, the elements of system-structural analysis.   
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 Имя лорда Актона, Джона Эмерика Эдварда Дальберга-Актона (1834-1902), в исторической 

науке парадоксальным образом контрастирует с результатами его творчества. Выдающийся 

британский историк, заслуженно пользующийся широкой международной известностью, один из 

крупнейших в Англии Викторианской эпохи и в Европе XIX столетия, признанный лидер 

Кембриджской исторической школы, Дж. Актон не создал своей научной школы и оставил весьма 

скромное по объему научное наследие, не соразмерное масштабам его личности и интеллекта: ни 

одной полнотекстной монографии, ни одного «большого нарратива», столь увлекавшего его 

современников [6, с. 6; 4, с. 7]. Попытки объяснить этот феномен в науке предпринимались. Так, Ф. У. 

Мейтленд, выдающийся британский историк и историк права, современник Дж. Актона и коллега по 

Кембриджскому университету, признавая колоссальную эрудицию Актона и его огромный вклад в 

развитие исторической науки в Великобритании, относил отсутствие крупных трудов в его арсенале 

на счет особенностей его менталитета, широты научного кругозора, рассредоточенности научных 
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интересов, препятствовавших концентрации внимания на конкретном объекте исследования. По 

мнению Ф. У. Мейтленда, Дж. Актон был человеком, «который не мог вдохнуть жизнь в сомну мыслей, 

громоздящихся в его голове» [3, р. 135].  В той или иной степени, исследователи с сожалением 

констатируют этот непреложный факт научной биографии Дж. Актона, сетуя на то, что он «не 

удосужился изложить свои взгляды систематически» [5, с. 258].   

Исторические взгляды Дж. Актон раскрываются в его очерках, эссе, лекциях, статьях, рецензиях 

и письмах, опубликованных посмертно в нескольких томах его учениками и последователями [1], и 

выступающих в качестве источников исследования его понимания значения Новой истории и роли 

новистов.  

Будучи королевским профессором Новой истории Кембриджского университета, Дж. Актон 

глубоко осознавал и высоко оценивал значение Новой истории в истории человечества. Для него – это 

одновременно и современность («повесть о нас самих, рассказ о нашей собственной и ничьей больше 

жизни»), и академический раздел исторической науки, который пришел на смену Средневековью, 

берущий начало в XVI веке и длящийся четыре столетия. Новое время «установило новый порядок 

вещей, подчиненный закону обновления, который незаметно подтачивал древнее царство непрерывной 

преемственности». Знаковыми фигурами, определившими начало Нового истории, Дж. Актон 

справедливо считал Х. Колумба, Н. Макиавелли, Э. Роттердамского и Н. Коперника, открытия которых 

кардинально изменили представления о мире, его границах, возможностях его познания, системе 

управления, сформировали ценностные ориентиры людей того времени. Они совершили революцию в 

области идей, пробудили к новой жизни, «земля словно бы вышла на новую орбиту под воздействием 

прежде неведомых сил» [2, р. 7, 10]. 

Изучение Новой истории, по мнению Дж. Актона, способствовало формированию 

«исторического мышления», которое «драгоценнее исторического исследования», становлению 

«личности и воспитанию таланта». Оно имело огромное нравственное значение. Как христианин, 

католик во многих поколениях, историк сопрягал нравственное и религиозное начало в истории 

(«история есть развернутое во времени свидетельство истинности религии»), особенно в Новой 

истории, пронизанной религиозными идеями вплоть до середины XVIII в., и считал изучение и 

написание истории богоугодным делом: «Первой из забот человеческих является религия, и она – 

нагляднейшая черта столетий новой истории, ставших ареной развития протестантских движений». 

Обращаясь к историкам, Дж. Актон призывал их «ни при каких обстоятельствах не допускать 

девальвации нравственности, снижения понятий о моральных устоях» и руководствоваться при 

написании истории высокими морально-нравственными принципами, ибо только такая история может 

произнести «бессмертный приговор над заблуждениями и преступлениями» [2, р. 10-11, 14, 23].  

Дж. Актон подчеркивал возрастающее значение роли историка в Новое время, что, в его 

понимании, сопрягалось с ростом личной ответственности историка за результаты профессиональной 

деятельности и связывалось с необходимостью широкой опоры на источники, их строгого отбора, 

равно как и фактического материала, что стало возможным благодаря «открытию» архивов. Дж Актон 

говорил о наступлении «документальной эры, которая будет тяготеть к тому, чтобы сделать историю 

независимой от историков, чтобы развивать фактические исследования за счет написания текстов». Он 

считал, что «история в гораздо большей мере покоится на достоверности фактов, нежели на их 

избытке», и что «открытие» архивов (лишь «для ватиканских архивов, … потребовалось, когда их 

отправляли во Францию, 3239 ящиков»), хранящих неисчерпаемые источники исторического знания, 

открывает для историка необозримые горизонты деятельности и поставит историю на прочную 

научную основу [2, р. 6, 10, 16].  

При всей значимости для историка многократно возросшего объема источникового материала в 

течение XIX века, Дж. Актон настоятельно призывал своих коллег к его критическому осмыслению и 

подчеркивал, что цель историка состоит «не в искусстве накопления сведений», но «в искусстве 

исследования накопленного, отделения истины от вымысла, несомненного от сомнительного», в 

формировании «развитого критического мышления», вооружившись которым как компасом, историк 

«не имея карты» пускается «в плавание по просторам оригинального исследования». Только тогда, 
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когда место компилятора займет критик, «в королевстве истории» произойдет «смена династии», т.е. 

свершится коренной переворот в истории как науке [2, р. 16, 18].  

Согласно убеждению Дж. Актона, профессиональный долг новиста, как и любого историка, 

состоит в стремлении к истине, объективному, беспристрастному освещению исторических событий и 

фактов. «Историк выставляет себя в наилучшем виде там, где он по видимости отсутствует», - говорил 

Дж. Актон, и в качестве примера приводил слова Ф. де Куланжа: «Не воображайте, что вы слушаете 

меня: моими устами говорит сама история». «Высочайшая сдержанность» историка, «усиленный 

самоконтроль», «своевременное и осторожное беспристрастие» – вот что, по мнению Дж. Актона, 

может поднять историю выше раздоров и сделать ее «признанным трибуналом, единым для всех» [2, 

р. 14, 18]. 

 Из текстов Дж. Актона следует, что историкам-новистам должно быть присуще бережное 

отношение к наследию предшественников («Мы не можем позволить себе бездумно потерять из виду 

великих людей и достопамятные судьбы, мы обязаны … собирать и хранить всё, достойное 

восхищения»), апелляция к апробированным и заслуживающим доверия историографическим 

практикам. Такими ориентирами для каждого историка Дж. Актон считал выдающихся историков 

разных стран, эпох и научных специализаций – Э. Гиббона, Б. Г. Нибура, Т. Карлейля, Ж. Мишле, Т. 

Маколея, Т. Моммзена, Дж. Фроуда, Г. Смита, У. Стаббса, Р. С. Гардинера, Ф. де Куланжа, Дж. 

Лайтфута, Ф. Дж. Э. Хорта, Г. фон Трейчке, и др. Но явное предпочтение Дж. Актон отдавал Л. фон 

Ранке, которого называл своим учителем [2, р. 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20]. 

Именно Л. фон Ранке он отводил роль основателя «современного исследования истории», 

воплотившим на практике завещанный Ж. Мишле принцип «беспристрастия мертвых», критически 

изучил труды крупнейших историков, начиная с Н. Макиавелли, и сохранил авторитет историков 

прошлого; именно он учил, что «исследование должно быть критическим, лишенным красок и новым». 

«Превосходные трактаты» Л. фон Ранке, по мнению Дж. Актона, «являются лучшим введением в нашу 

область, способным научить нас тем методам, которые … обновили исследования в новой истории» 

[2, р. 19, 20]. 

Вдохновенно, ярко и образно изложенное Дж. Актоном в инаугурационной речи 1895 г. 

понимание значимости Новой истории и задачах новистов обрело широкий общеисторический смысл 

и стало профессиональной заповедью историков разных специализаций, призывом к научности, 

нравственности, добросовестности и ответственности в изучении исторического прошлого.      
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Abstract 

In the article the concept of cybercrime is disclosed, the classification of cybercrime is cited and general 

methods of complex counteraction to them are listed. The amount of damage from cybercrime is presented, 

measures for their prevention are indicated. 
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Активизация экономической преступной деятельности - одна из тенденций современной 

мировой экономики. Информатизация и цифровизация экономики вывели ее на совершенно новый 

уровень. Киберпреступность стала одним из негативных последствий развития информационно-

коммуникационных технологий. Различные устройства и гаджеты, информационные и 

телекоммуникационные системы, всемирная сеть Интернет и другие инновации, без которых люди не 

представляют свою жизнь, вызвали к жизни новый вид экономической преступности. Интернет стал 

применяться не только в качестве вспомогательного средства, но и как место и основной инструмент 

совершения мошенничества, краж, вымогательств. 

Законодательство многих стран не содержит определение понятия «киберпреступность». Только 

Казахстан обозначает информационную преступность (киберпреступность) как вид уголовной 

преступности, подразумевающий уголовно наказуемые деяния, совершаемые с использованием 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

информационных технологий. В целом, многие страны аналогично описывают киберпреступность как  

незаконные (уголовно наказуемые) действия в сфере информационных (компьютерных) технологий 

или с их использованием [1]. 

Существуют разные классификации киберпреступлений. Но в основном выделяют следующие 

[2]: 

1. Финансово-ориентированные киберпреступления, главная цель которых - получение 

коммерческой выгоды. Здесь осуществляются следующие типы атак:  

- фишинг - получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, их логинам и 

паролям. Преступники проводят массовые рассылки электронных писем от имени популярных 

брендов, банков или внутри социальных сетей. В таких письмах чаще всего есть ссылка на сайт, внешне 

неотличимый от настоящего, либо на сайт с редиректом. После того как пользователь попадет на 

поддельную страницу, введет на этой странице пару логин-пароль, мошенники получат доступ к 

аккаунтам и банковским счетам. 

- кибервымогательство – вид преступления, когда вначале у пользователя/компании после 

загрузки вредоносной программы, блокируются файлы, а затем поступает предложение о 

восстановлении в обмен на денежное вознаграждение.  

- финансовое мошенничество – это противоправные действия, связанные с взломом 

компьютерных систем операторов розничной торговли для получения банковских данных о 

покупателях или последующими манипуляциями с полученной информацией.  

2. Киберпреступления, связанные со вторжением в личную жизнь. К ним относятся:  

- кража персональных данных с последующей подменой личности человека или группы людей, 

- шпионаж, цель которого - тайное отслеживание личной жизни. Например, чтение сообщений, 

смс и почты, наблюдение за человеком с помощью веб- или CCTV-камер и т.д., 

- нарушение авторского права, включающее в себя выкладку в общий доступ музыки, 

фотографий, фильмов, книг и др. без согласия авторов,  

- спам, подразумевающий массовую рассылку по электронной почте, смс, мессенджерам и 

другим каналам коммуникации без согласия получателей [2]. 

3. Социальные и политически мотивированные киберпреступления, направленные на изменения 

настроений в политической среде или нанесение намеренного вреда или снижения влияния отдельных 

личностей или группы людей. К ним относят:  

- преступления на почве ненависти и домогательства, обычно совершающиеся на основе 

гендерной, расовой, религиозной, национальной принадлежности и других признаков. К примеру, 

домогательства и рассылка оскорбительных сообщений; 

- терроризм, проявляющийся в использовании группировками экстремистской направленности 

и воинственными народами киберпространства для запугивания, распространения пропаганды и 

нанесения вреда IT-инфраструктурам; 

- распространение наркотиков и оружия посредством различных IT-решений. Например, во 

всемирной сети существуют рынки даркнета, где контрабандисты продают оружие и наркотики, 

оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов. 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить четыре наиболее распространенных способа 

совершения преступлений, которыми пользуются киберпреступники: использование вредоносных 

программ, DDOS атаки (хакерские атаки с целью довести до отказа объект воздействия, создавая 

огромное количество запросов к серверу/службе), комбинация социальной инженерии и вредоносного 

кода, незаконная деятельность. 

В 2018 году, согласно Cisco Annual Cybersecurity Report, более половины всех кибератак нанесли 

финансовый ущерб в размере свыше 500 млн. долларов, включая, в том числе, потерю доходов, отток 

заказчиков, упущенную выгоду и прямые издержки [3]. 

Аналитики антивирусной компании McAfee в феврале 2018 года определили мировой ущерб от 

киберпреступлений 2017 года - около 600 млрд. долл. По сравнению с 2014 годом (445 млрд. долл.) эта 

цифра увеличилась приблизительно на 35%. Эксперты выделили такие факторы, повлиявшие на рост 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:McAfee
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ущерба: изощренные хакерские атаки, расширение рынка киберкриминальных услуг и 

распространение криптовалют.  

Излюбленной мишенью киберпреступников остаются банки. А наибольшую активность в плане 

атак на финансовые учреждения проявляют хакеры из России, Северной Кореи и Ирана, в то время как 

китайские хакеры в большей мере сосредоточились на кибершпионаже.  

Более того, в отчете McAfee Россия названа лидером мировой киберпреступности. Другими 

мировыми центрами киберпреступности являются Северная Корея, Бразилия, Индия и Вьетнам.  

В отчете Norton Cyber Security Insights Report компании Symantec в январе 2018 года сообщается, 

что в 2017 году хакеры украли 172 млрд. долл. у 978 млн. потребителей в 20 странах мира, доказав, что 

онлайн-пользователи излишне самоуверенны в вопросах кибербезопасности. 

Жертвы киберпреступников во всем мире похожи, так как ежедневно используя множество 

девайсов, они обычно мало осведомлены об основах кибербезопасности. Люди очень самонадеянны и 

часто создают одинаковые пароли для доступа к разным учетным записям и сообщают их другим[3].  

В США от куберпреступников пострадали 143 млн. потребителей (более половины взрослого 

онлайн-населения страны). Суммарный ущерб от хакерских атак в 2017 году составил 19,4 млрд. долл, 

а в среднем каждый американский пользователь, ставший жертвой киберзлоумышленников, потратил 

почти 20 часов на устранение последствий атак.  

Поэтому особое внимание необходимо уделить цифровой защите, не забывая основные правила 

кибербезопасности.  

На 2018 год эксперты Positive Technologies прогнозируют следующее:  

- рост интереса к построению центров мониторинга безопасности (SOC). В 2018 году число SOC 

увеличится в три раза,  

- выполнение требований закона № 187-ФЗ и создание центров ГосСОПКА отсечет 90% 

примитивных атак, позволив сконцентрироваться на высокоуровневых,  

- рост логических атак на банкоматы, вследствие чего банки активно заинтересуются реальными 

угрозами, грозящими финансовыми потерями, и продолжат оценивать риски,  

- уязвимость мобильных сетей повлияет на жизни людей. Так, например, с помощью мобильных 

сетей самоуправляемые автомобили обмениваются данными о скорости, расположении автомобилей 

на трассе и др. А DDoS-атаки могут такой автомобиль вывести из строя, 

- рост количества взломов веб-кошельков, веб-приложений блокчейн-проектов,  

- ренессанс аппаратных атак, таких как использование уязвимости в Intel Management Engine, что 

позволит выйти на другой уровень таргетированным атакам и атакам криптолокеров.  

Мероприятия по комплексному противодействию киберпреступности [4, с. 70]: 

- гармонизация уголовного законодательства о киберпреступности на международном уровне;  

- разработка на международном уровне и имплементация в национальное законодательство 

процессуальных стандартов, позволяющих эффективно расследовать преступления в глобальных 

информационных сетях, получать, исследовать и представлять электронные доказательства с учетом 

трансграничности этих преступлений; 

- отлаженное сотрудничество правоохранительных органов при расследовании 

киберпреступлений на оперативном уровне; 

- механизм решения юридических вопросов в киберпространстве. 

Также, на государственном и уровне отдельных компаний необходимо активно заниматься 

профилактической, просветительской деятельностью пользователей/сотрудников, что снизит риск 

стать жертвой киберпреступлений. Пользователи должны научиться самостоятельно заботиться о 

своей безопасности, потому что компьютерная грамотность населения позволит лучше понимать все 

угрозы и своевременно реагировать на них. Интегративный и комплексный подходы в применении 

правоохранительными органами профилактических мер могут повысить уровень информационной 

безопасности и сделать предупреждение компьютерных преступлений более эффективным. 

Превентивные же меры дадут ощутимый результат в случае совместных действий государства с 

институтами гражданского общества [5, с. 274]. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/Intel_Management_Engine
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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Таким образом, киберпреступность в настоящее время совершенствуется. Хакеры стали более 

продвинутыми, используя все новые средства и методы совершения преступлений и обходя системы 

безопасности предприятий. Объем ущерба, наносимого отдельным лицам, компаниям и всей 

экономике в целом, значителен и с каждым годом растет. Решения этой проблемы предполагает 

разработку стратегии информационной безопасности организаций, создание системы защиты 

высокого уровня и просвещение пользователей. 
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Защита прав, свобод и интересов граждан является конституционной обязанностью 

современного государства. А правовому государству данная функция имманентно присуща, является 

его сущностной характеристикой, т.е. все принимаемые законы в таком государстве в той или иной 

мере изначально направлены на повышение защищенности прав и свобод человека.  Следует отметить, 

что обязанностью государства является не только соблюдение естественных прав человека, но и 

создание системы гарантий их охраны и развития, в соответствии с усложнением общественных 

взаимодействий.  

Основным инструментом реализации деятельности государства в области защиты прав, свобод 

и интересов граждан является правоохранительная система, под которой понимается комплекс 

государственно – правовых средств, обеспечивающих охрану прав человека и гражданина, интересов 

государственных, общественных и коммерческих организаций.1 Сама по себе правоохранительная 

система представляет собой многоплановый политико-правовой феномен. Эффективность, которой 

зависит от большого числа субъективных и объективных характеристик.   

Структуру правоохранительной системы в государстве образуют правоохранительные органы – 

специальные органы, обладающие определенными компетенциями и наделенные государством 

полномочиями по охране и защите общества. В современной юридической науке, идет сложный 

процесс законодательного оформления дефиниции «правоохранительные органы». Отсутствие 

однозначного подхода к данному вопросу является традиционным для нашей страны. Также  

                                                             
1 Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). Дисс. д..ю.н. М., 1992. С.23. 
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неоднозначному пониманию правоохранительных органов способствуют постоянные изменения в их 

структуре, отмечает А. А. Гавриленко.2  

 К основным признакам правоохранительных органов в современной юриспруденции 

относятся: 

- непосредственная зависимость от института государства, т.е. правоохранительный орган, 

возникает после государства в виде отдельного его инструмента и подчиняется ему;  

- направленность на охрану и защиту прав и свобод; 

- осуществление принуждения от имени государства,  

- императивный характер решений; 

- процессуально - регламентированная деятельность. 

Правоохранительная функция государства реализуется в той или иной мере через деятельность 

всех органов государственной власти. Однако существуют разные взгляды на содержание 

деятельности подобных органов. Например,  О.Ф. Мураметс и Т.М. Шамба   к правоохранительными 

органам относят и некоторые комиссии местных органов власти, и общественные организации с 

правоохранительными функциями.3 Божьев В.П. отмечает, что не все органы общественного порядка 

являются правоохранительными, в то же время среди правоохранительных органов есть такие, которые 

не занимаются и не должны заниматься охраной общественного порядка.4 Вместе с тем в юридической 

литературе можно встретить подходы, понимающие под правоохранительными органами только 

правоохранительные органы исполнительной власти. Так,  О.И. Бекетов и В.Н. Опарин относят к 

правоохранительным органам только федеральные органы исполнительной власти, должностные лица 

которых наделены законом полицейскими полномочиями.5 

Важной субъективной характеристикой развития правоохранительной деятельности государства 

являются исторические корни, конкретные социокультурные и экономические аспекты формирования 

государственных правоохранительных органов, разграничение их полномочий и предметов ведения. И 

на характер и структуру современной системы правоохранительных органов России большое влияние 

оказало советское прошлое. 

Советская правоохранительная система формировалась на протяжении длительного периода и 

включала в себя различные элементы. Каждый из них выполнял специфические функции, которые 

определялись по мере становления и развития Советского государства. Главное в системе – это 

нормотворческая и правоохранительная деятельность, которая была многоплановой и позволяла 

решать задачи, поставленные советской властью.6 Основной и сущностной характеристикой данного 

периода являлась «чрезвычайность», которая естественным образом накладывала отпечаток на все 

параметры и направления деятельности правоохранительных органов.  

Несмотря на то, что В.И. Ленин, в своих работах неоднократно говорил, что монополия на власть 

ведет к застою, возможность строительства коммунистического общества в короткий срок заставила 

его закрыть глаза на «формирование мощного аппарата защиты завоеваний революции, в результате 

чего появились пролетарский суд, милиция и различного рода чрезвычайные органы, составлявшие 

костяк советской правоохранительной системы».7 Безусловно, молодое советское государство, 

находившееся между «молотом» внешних врагов (интервентов) и «наковальней» контрреволюции, не 

могло в короткие сроки выстроить систему правоохранительных органов, в полной мере отвечающую 

демократическим принципам.  

                                                             
2 Гавриленко А. А. Система правоохранительных органов: понятие и элементы // Актуальные проблемы 
правотворчества и правоприменительной деятельности: мат-лы международной научно-практической 

конференции (г. Иркутск, 11 апреля 2009 г.). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. С. 191. 
3 Мураметс О. Ф., Шамба Т. М. Правопорядок в развитом социалистическом обществе. М., 1979. С. 120. 
4 Божьев В.П. Правоохранительные органы России: Учебник. — М.: Высшее образование, 2006. С. 20. 
5 Бекетов О.И., Опарин В.Н. О понятии и системе правоохранительных (полицейских) органов Российской 

Федерации // Полицейское право. 2005. № 1. С. 42—49. 
6 Чердаков О.И. Формирование правоохранительной системы Советского государства 1917-1936гг. (историко-

правое исследование). Саратов.2002.С.6. 
7 Там же. С.8. 
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В соответствии с демократическими установками государство реализует правоохранительную 

деятельность по нескольким направлениям: правотворчество, прокурорский надзор, следственные 

мероприятия, отправление правосудия, профилактика правонарушений и др. Советские же 

правоохранительные органы, во всяком случае, на начальных этапах развития (с 1917 г. - до принятия 

Конституции 1936 г.)8 выступали  как орудие пролетариата, как инструмент его диктата.   

Позднее, в условиях постоянной внешней угрозы, участия в Великой отечественной войне, а еще 

позднее в Холодной войне государство опять не имело возможности сосредоточиться на внутренних 

проблемах - решении проблем охраны прав и свобод человека, что естественно наложило отпечаток 

становление и характер правоохранительной системы. Основу которой составляли органы 

осуществлявшие: 

- расследование преступлений; 

- оперативно-розыскную функцию. 

Значительно меньшую роль в советской системе правоохранительных органов играли органы, 

защищавшие права и свободы человека от произвола, в том числе и государственного. В частности 

большие проблемы были связаны с реализацией базовых принципов системы правосудия, принципов 

которые лежат в основе понимания правого и демократического государства. Таким образом, сложные 

отношения с Западом и внутренние проблемы не позволили создать в Советском Союзе эффективную 

многокомпонентную систему правоохранительных органов. Становление системы происходило в 

условиях отсутствия полноценной стратегии развития и носило ситуативный характер. 

Демократические процессы, происходящие в современной России, детерминируют 

институциональные изменения в правоохранительной системе. Так, зримым следствием этих 

процессов стало увеличение субъектов государственной правоохранительной деятельности - 

Конституционный суд, институт Уполномоченного по правам человека, Служба судебных приставов, 

Бюро интерпола в России, при параллельном увеличении числа негосударственных субъектов – 

корпоративные службы безопасности, частные охранные  и детективные предприятия, др. В качестве 

отдельного блока в системе субъектов правоохранительной деятельности следует выделять различные 

институты гражданского общества непосредственно или опосредованно осуществляющие 

деятельность в области охраны прав и интересов граждан – профсоюзы, адвокатура, различные 

ассоциации. В связи, с чем по субъектам, осуществляющим правоохранительную деятельность, саму 

правоохранительную деятельность можно разделить на два вида: государственную 

правоохранительную деятельность и правоохранительную деятельность негосударственного 

характера.9 

Система правоохранительных органов организационно и функционально должна обеспечивать 

надежную защиту прав и свобод граждан через предупреждение правонарушений, расследование 

преступлений, отправления правосудия и надлежащее исполнение решений судов всех инстанций. 

Очевидно, что данные функции образуют единую систему, в рамках которой отдельные органы 

реализующие данные  дополняют друг друга. Государство в процессе правотворчества, через 

отдельные правовые и нормативные акты,  признает наличие полноценной системы 

правоохранительных органов, хотя и не закрепляет данный факт отдельным юридическим актом, что 

в значительной мере осложняет полноценный научный анализ российских правоохранительных 

органов. 

Важным шагом в сторону оформления в юридической науке единого понимания системы 

правоохранительных органов, их функционала и полномочий стало подписание Указа Президента РФ 

«О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам кадровой политики в 

                                                             
8 Можно говорить о том, что именно в этот период сформировалась правоохранительная система Советского 

государства. В эти годы были подготовлены правовая база функционирования отдельных элементов 

правоохранительной системы: Положение о милиции, Положение о народном суде, о прокурорском надзоре и 

другие. 
9 Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. М., 2012. С. 234. 
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правоохранительных органах».10  

В результате анализа данного документа, российский исследователь Петров А.В. обозначил 

несколько выводов, с которыми, безусловно, можно согласиться: 

- приведенным выше указом определена современная система правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

- законодатель при определении системы правоохранительных органов исходит из признака 

наличия в правоохранительных органах института государственной правоохранительной службы;  

 - судебная система и органы прокуратуры РФ обосабливаются законодательством от системы 

правоохранительных органов.11  

Данному правовому акту предшествовал другой  Указ Президента РФ «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»12 в котором, в частности 

говорилось о «координации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных 

органов…», т.е. данные правовые акты не только определили порядок взаимодействия отдельных 

правоохранительных органов, но и придали им признаки системных элементов. 

Однако говорить о том, что полноценная система правоохранительных органов в России 

окончательно оформилась и получила законодательное закрепление рано. Для решения этой 

юридической проблемы отечественное законодательство нуждается в когерентном 

совершенствовании в части определения места, роли и функции, механизмов взаимодействия 

конкретных правоохранительных органов. Думается, что основой для подобного комплексного 

изменения законодательства должна стать полноценная концепция (стратегия) развития 

правоохранительных органов  Российской Федерации, либо иной официальный документ, 

определяющий цели и направления реформирования правоохранительной системы, в целях 

обеспечения ее опережающего развития.   
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Аннотация 
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правоохранительных органов и институтов гражданского общества в целях защиты прав и интересов 

граждан. Рассматривается роль гражданских объединений в повышении защищенности общества. 

Выделены факторы, негативно влияющие параметры подобного взаимодействия.  Определены 

перспективы расширения сферы применения негосударственных структур в правоохранительной 
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На каждом этапе развития общества, в любых социально-экономических и политических 

условиях проблема защиты прав и интересов граждан является актуальной.  Для решения данной 

проблемы государство формирует совокупность специальных органов – правоохранительных органов 

исполнительной власти.13 Данные органы на легальной и легитимной основе, то наделенные 

                                                             
13 В контексте правоохранительной деятельности статус прокуратуры, судов всех инстанций и иных 

государственных органов, не включенных в систему исполнительной власти на сегодняшний день является 

предметом оживленных дискуссий ученых юристов. 
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определенными полномочиями со стороны государства, обладая соответствующими компетенциями, 

поддерживают общественный порядок. В зависимости от полномочий и предметов ведения 

государственные правоохранительные органы осуществляют следующие функции: 

- конституционного контроля (Конституционный суд); 

- отправления правосудия (суды всех инстанций, прокуратура, адвокатура); 

- расследования преступлений (Следственный комитет, МВД, ФСБ и др.); 

- прокурорский надзор (прокуратура); 

- исполнения судебных решений (Служба судебных приставов); 

- предоставление квалифицированной юридической защиты (адвокатура);14 

- проведение мероприятий по предупреждению правонарушений и др. 

Отправление правосудия имеет приоритетное значение среди других функций. Оно состоит в 

том, что суды при отправлении правосудия являются единственными в государстве органами, которые 

по всем вопросам, отнесенным к их подведомственности или подсудности, после соответствующих 

процедур обжалования принимают окончательное решение.15  

Традиционно к негосударственным правоохранительным органам относят адвокатуру, 

правозащитные организации, нотариат, а также детективные агентства и частные охранные 

предприятия, профсоюзы и т.д. 

Трансформация всех сторон жизни общества в процессе перехода к рыночной экономике стала 

причиной изменения системы прав и свобод граждан и соответственно форм и инструментов их 

защиты. Система правоохранительных органов вынуждена была подстроиться под новые 

демократические стандарты.  

«Одно из ведущих направлений реформ 90-х гг. было нацелено на придание государству и 

обществу правового характера. В этом русле лежат меры по значительному сужению компетенции КГБ 

(ФСБ), обеспечению гласности управленческих решений, существенному расширению прав и свобод 

человека».16 «Для построения демократического государства потребовалось преобразование 

государственного управления путем повышения эффективности государственных органов, 

привлечения на службу квалифицированных сотрудников, развития открытости и доступности 

информации об их деятельности, а также расширения взаимодействия государства с общественными 

организациями».17 

В соответствии с классическими либеральными трактовками демократии государство 

постепенно стало сокращать свое присутствие, и его место в отдельных сферах жизни общества стали 

занимать разнообразные институты гражданского общества.  

В пореформенный период в частности большое значение стали приобретать негосударственные 

механизмы и формы защиты прав, свобод и интересов граждан.  В условиях кризисов любой этиологии 

государство на определенном этапе перестает эффективно решать свои задачи, что порождает 

социальный протест, в этих условиях включаются внутренние защитные механизмы и общество 

начинает самоорганизовываться для решения собственных, либо общественно значимых вопросов.  

                                                             
14 В соответствии со статьей 48 Конституции Российской Федерации. Право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи служит гарантией осуществления других закрепленных в 

Конституции прав и свобод, в частности на защиту своих прав всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 

ст. 45), на судебную защиту (ст. 46), на разбирательство дела судом на основе состязательности и равноправия 

сторон (ч. 3 ст. 123), и находится во взаимосвязи с ними (Постановление КС РФ от 25.10.2001 N 14-П*(626)). Это 

право не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах (Постановление КС РФ от27.03.1996 N 8-

П*(627)). http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-48-krf  
15 Громов Н.А. Уголовный процесс России: Учеб. Пособие. - М.: Юристъ, 1998. С.25  
16 Колюшкина Л.Ю. Российские правоохранительные органы в условиях трансформации социетальной системы: 

оценка ситуации и самопрезентация. Юридический вестник Ростовского государственного экономического 

университета. Ростов-на-Дону. 2005. №35. С.70. 
17 Бабченко С.В.    Правоохранительные органы Российской Федерации и их роль в защите конституционных 

прав и свобод человека и гражданина.  Вестник Московского университета МВД России. 2008. №10. С.150.  
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В ст. 17 Федерального закона «Об общественных объединениях»18 законодатель говорит о том, 

что государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, 

оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и 

иных льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в виде целевого 

финансирования отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их 

заявкам (государственные гранты); заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение 

работ и предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных государственных 

программ неограниченному кругу общественных объединений.19 

С течением времени, по мере укрепления государственной и власти и способности эффективно 

решать свои задачи, подобные организации либо перестают существовать, либо официально 

регистрируются и переплетаются с государственными органами для реализации новых форматов 

решения проблем. В результате правоохранительная деятельность осуществляется с трех сторон со 

стороны государства, гражданского общества и населения и  со стороны различных бизнес структур в 

той или иной мере реализующих отдельные функции правоохранительных органов. Рис 1.  

 

 
 

              Рисунок 1 – Трехкомпонентная система субъектов правоохранительной деятельности. 

 

«В случае если те или иные конкретные задачи государства совпадают с уставными целями 

какого-либо общественного объединения, профессионально занимающегося конкретным кругом 

вопросов в данной области, государство в лице конкретного органа, уполномоченного решить 

поставленные задачи, заключает с общественным объединением гражданско-правовой договор, 

предметом которого может являться выполнение функций (в т.ч. правоохранительных) самого 

государственного органа общественным объединением в соответствии с его уставными целями».20 

В законе «О полиции»21 прописано, что при федеральном органе исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и территориальных органах образуются общественные советы, которые призваны 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан Российской Федерации, 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, правозащитных, 

религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, 

                                                             
18 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (последняя редакция) «Об общественных объединениях». 
19 Васильев С.А. Деятельность общественных объединений по взаимодействию с государственными органами. 

Вестник академии предпринимательства при Правительстве Москвы. 2011.№4. С.99. 
20 Гражданское общество в контексте правоохранительной деятельности представлено в первую очередь 

профсоюзами, адвокатурой, правозащитными организациями, органами местного самоуправления.  
** Понимается активное содействие населения правоохранительным органам и активная гражданская позиция 

отдельных граждан.  
 Там же. С.100. 
21 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О полиции». 
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для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции22.  

Перед российским государством стоит большое количество задач широкого спектра, однако к 

числу важнейших следует отнести задачу увеличения доверия к государственным институтам, в 

частности к правоохранительным органам. Проблема доверия к государству и его органам не может 

быть решена без активного использования ресурсов гражданского общества. Так, большие надежды в 

данном контексте связаны с формированием общественных советов, постоянно функционирующих 

при государственных органах. Данная практика позволяет не только повысить транспарентность 

функционирования государственных органов, а значит повысить уровень доверия к ним со стороны 

населения, но и повысить эффективность их деятельности за счет осуществления общественного 

контроля. «Общественный контроль, инициируемый институтами гражданского общества, позволяет 

дополнить государственный контроль «снизу», что гарантирует оптимизацию контрольной 

деятельности. Под общественным контролем, в данном случае, следует понимать совокупность 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, по наблюдению за деятельностью 

государственных органов. Отличие подобного контроля от собственно государственного заключается 

в отсутствии полномочий вмешиваться в оперативную деятельность контролируемого органа и 

возможности привлечения его к юридической ответственности. В этом смысле гражданское общество 

стоит на страже законности».23 

На параметры и характер взаимодействия государственных правоохранительных органов с 

иными субъектами защиты прав и интересов граждан негативно влияют: 

- низкий уровень гражданской активности и правовой культуры населения страны; 

- завышенный уровень ожиданий населения от патерналистского государства; 

- непрозрачность деятельности государственных органов; 

- отсутствие у населения  реальных рычагов воздействия на государственные органы. 

Подобная интеграция имеет значительный потенциал для решения сложных социально-

экономических и социально-политических проблем, так как предполагает использование 

высококвалифицированных и высокомотивированных членов гражданских объединений с одной 

стороны и административные ресурсы власти государственных правоохранительных органов с другой.  

Важность выстраивания эффективных форматов взаимодействия государственных 

правоохранительных органов с институтами гражданского общества сегодня сложно переоценить. В 

условиях постоянно усложняющихся социальных взаимодействий, возникновения и постоянного 

прогресса  принципиально новых инструментов, как и защиты, так и посягательства на права и свободы 

граждан, только в рамках подобного симбиотического сотрудничества возможно обеспечение 

общественной безопасности.  Сегодня не все общественные организации являются полноправными 

участниками государственно – гражданского диалога, в этих условиях обязанность  государства 

заключается в формировании  необходимого  правового пространства для реализации самодеятельных 

инициатив граждан в целях выстраивания в России системной работы некоммерческого сектора и 

государства в деле защиты прав и свобод граждан.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАК ОДИН 

 ИЗ СУБЪЕКТОВ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА: 

 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Аннотация 

На уровне субъектов РФ межмуниципальное сотрудничество осуществляется региональными 

Советами муниципальных образований – некоммерческими организациями, деятельность которых 

регулируется Федеральными законами № 131-ФЗ и № 7-ФЗ. Цель статьи – определить их роль в 

системе межмуниципального сотрудничества. Методы исследования: системный, сравнительно-

правовой и логический. Проведен анализ целей и задач региональных Советов в сфере 

межмуниципального сотрудничества. Определены направления их деятельности, вытекающие из 

предметов общих интересов муниципальных образований конкретного субъекта РФ.  
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REGIONAL COUNCIL OF MUNICIPAL FORMATIONS AS ONE OF SUBJECTS OF INTER-

MUNICIPAL COOPERATION: LEGAL REGULATION  

 

Abstract 

At the level of the subjects of the Russian Federation, inter-municipal cooperation is carried out by the 

regional Councils of municipal formations – non-commercial organizations which activity is regulated by 

Federal laws № 131-FZ and № 7-FZ.. Article goal – to define their role in the system of inter-municipal 

cooperation. Methods of research: systemic, comparative and legal, and logical. Тhe analysis of the purposes 

and tasks of regional Councils in the sphere of inter-municipal cooperation is carried out. The directions them 

activity following from objects of common interests of municipal formations of the specific subject of the 

Russian Federation are defined. 
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Council of municipal formations, inter-municipal cooperation, law-enforcement practice 

 

В Европейской Хартии о местном самоуправлении, которая ратифицирована Российской 

Федерацией Федеральным законом от 11.04.98 г. № 55-ФЗ24 предусмотрена возможность 

межмуниципального сотрудничества. В статье 10 данного документа определено, право органов 

местного самоуправления при реализации своих компетенций при сотрудничестве и вступлении в 

ассоциации с иными органами местного самоуправления в соответствии с законом для реализации 

приоритетов, составляющих общий для них интерес. А также за ними в этой же статье закреплена 

возможность сотрудничества с органами местного самоуправления других государств на условиях, 

устанавливаемых законом 1, с. 197. 

Нормы Европейской Хартии воспроизводятся в российском законодательстве. Согласно ст. 8 

Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) в целях организации 

сотрудничества органов местного самоуправления, представления и отстаивания общих интересов 

муниципальных образований во всех субъектах Российской Федерации создаются советы 

муниципальных образований 6, с. 216.  

Вышеуказанная норма в связи с императивным характером устанавливает обязанность органов 

местного самоуправления образовать совет муниципальных образований, а не их право. В то же время, 

в научной литературе отмечается, что создание Советов муниципальных образований субъектов РФ 

необходимо рассматривать как право, а не обязанность муниципалитетов. Этому способствует 

закрепленная Конституцией РФ организационная обособленность местного самоуправления, 

преимущественно инициативное межмуниципальное сотрудничество, его договорное оформление. В 

этом случае будет сохраняться ценность муниципальной автономии и развиваться инициатива 

муниципальных образований к такого рода взаимодействию, в связи с тем, что органы местного 

самоуправления, остаются независимыми и смогут по своей воле, а не в силу обязанности, 

использовать возможность взаимного сотрудничества 10, с. 10-11.  

                                                             
24 Европейская хартия местного самоуправления: [ратифицирована федер. законом 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ] // 

СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4466. 
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В работе применялся сравнительно-правовой метод исследования. Основным предметом 

изучения явились: Европейская хартия о местном самоуправлении, Закон № 131-ФЗ, а также 

конституции республик, уставы краев, областей, городов федерального значения, автономных 

областей и округов РФ. Применялся также и общий метод (метод сбора и обобщения единичных 

фактов). Для этого использовались уставы советов муниципальных образований субъектов РФ. При 

этом выяснялся их правовой статус и полномочия. Наделение региональных советов другими 

полномочиями по вопросам их ведения осуществляется законами субъектов РФ о взаимодействии с 

советами муниципальных образований субъектов РФ. 

Хотя, межмуниципальное сотрудничество как организационно-правовая форма взаимодействия 

муниципальных образований существует в Российской Федерации, как в нормативных правовых 

документах, так и в правоприменительной практике уже несколько лет, легальной дефиниции 

межмуниципального сотрудничества в Законе № 131-ФЗ нет 5, с. 34.  

В Законе № 131-ФЗ не раскрывается содержание понятия «межмуниципальное сотрудничество». 

Но из его положений следует, что данное сотрудничество реализуется с целью организации 

взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных образований, советов 

муниципальных образований субъекта РФ для выражения и защиты их общих интересов; а также 

представление вышеуказанных интересов в органах государственной власти; сотрудничества с 

иностранными организациями и иностранными юридическими лицами. «В конечном итоге Советы 

муниципальных образований призваны повысить эффективность межмуниципального сотрудничества 

в первую очередь на уровне субъектов Российской Федерации» 3, с. 12. 

В соответствии с главой девятой Закона № 131-ФЗ межмуниципальное сотрудничество 

осуществляется на следующих уровнях: 

- на уровне муниципальных образований (статьи 68 и 69 Закона № 131-ФЗ предусматривается 

возможность слияния представительных органов муниципальных образований в межмуниципальные 

хозяйственные общества (закрытые акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью), а также в некоммерческие организации (автономные некоммерческие организации 

и фонды); 

- на уровне субъекта создается совет муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации (статья 66 Закона № 131-ФЗ); 

- на федеральном уровне учреждается единое общероссийское объединение муниципальных 

образований (статья 67 Закона № 131-ФЗ). 

Таким образом, в каждом субъекте РФ для организации межмуниципального сотрудничества 

образуются советы муниципальных образований в форме ассоциаций (ассоциативная форма). Кроме 

этого предусмотрена возможность образования единого общероссийского объединения 

муниципальных образований.  

Отсюда следует, что региональные советы муниципальных образований создаются в форме 

ассоциаций. Данное положение закреплено как в Законе № 131-ФЗ, так и в положениях уставов 

субъектов РФ. Одним из примеров, может служить статья 1 Устава Совета муниципальных 

образований города Москвы, которая устанавливает, что Ассоциация «Совет муниципальных 

образований города Москвы»25 – это добровольное объединение внутригородских муниципальных 

образований города Москвы, являющихся его членами. Совет учрежден в виде  некоммерческой 

организации в форме ассоциации его учредителями.  

Организация и порядок деятельности советов муниципальных образований субъектов РФ 

регулируется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»26 (далее – Закон № 7-ФЗ), применяемыми к ассоциациям. Из этого 

                                                             
25 Устав Совета муниципальных образований города Москвы URL: http://amom.mos.ru/sovet/official-

documents/Ustav.pdf (дата обращения: 22.04.2018). 
26 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм.  от 31 декабря 

2017 г. № 506-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
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следует, что совет муниципальных образований субъекта РФ рассматривается в качестве одного из 

видов некоммерческой организации, а если быть точнее – особой ее разновидностью «ассоциации». 

Таким образом, деятельность региональных советов муниципальных образований в законодательстве 

регулируется и Законом № 131-ФЗ, и Законом № 7-ФЗ.  

При изучении межмуниципального сотрудничества возникает вопрос в отношении его цели. В 

части 1 статьи 8 Закона № 131-ФЗ, определены следующие цели для регионального совета: 

организация сотрудничества органов местного самоуправления, представление и отстаивание общих 

интересов муниципальных образований в каждом из субъектов Российской Федерации 8, с. 42. Из 

этого следует необходимость установления предметов общих интересов муниципальных образований 

для каждого субъекта РФ, содержания и форм сотрудничества органов местного самоуправления 

субъектов РФ. 

«Анализ целей и задач советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

показывает, что они во многом совпадают и сводятся к методической, образовательной, 

информационной и организационной работе» 4, с. 41. Представляется возможным определить 

следующие направления деятельности регионального совета, вытекающие из предметов общих 

интересов муниципальных образований в масштабе субъекта Российской Федерации: 

1. Участие в предварительной экспертизе законов и нормативных правовых актов субъекта РФ, 

региональный совет принимает участие в формировании законодательства субъекта РФ, 

затрагивающего интересы муниципальных образований.  

Заключение совета муниципальных образований для ряда законов и нормативных правовых 

актов субъекта РФ является обязательным компонентом процедуры рассмотрения и принятия 

указанных нормативных правовых актов, установленным законами субъекта РФ. Одним из примеров, 

может служить Закон Оренбургской области от 29.09.10 г. № 3837/899-IV-ОЗ «О взаимодействии 

органов государственной власти Оренбургской области с Советом (ассоциацией) муниципальных 

образований Оренбургской области»27 (далее – Закон № 3837/899-IV-ОЗ). Согласно части 1 статьи 7 

Закона № 3837/899-IV-ОЗ, проекты законов Оренбургской области, регулирующие общественные 

отношения, связанные с передачей органам местного самоуправления муниципальных образований 

Оренбургской области отдельных государственных полномочий, и другие проекты законов 

Оренбургской области, касающиеся интересов муниципальных образований Оренбургской области, 

направляются законодательным (представительным) органом Оренбургской области в Совет 

муниципальных образований с целью получения письменного заключения о проекте закона. 

В 19 субъектах, в том числе и в Оренбургской области региональному совету принадлежит право 

законодательной инициативы, установленное соответственно уставами или конституцией субъекта 

РФ. Согласно статьи 49 Закона Забайкальского края от 11.02.09 г. № 125-ЗЗК «Устав Забайкальского 

края»28 право законодательной инициативы предоставлено также Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Забайкальского края».  

2. Правовая защита интересов органов местного самоуправления муниципальных образований. 

Региональный совет, в составе которого имеется юридическое (правовое) структурное подразделение 

может осуществлять правовую защиту. 

В данный момент времени сферой деятельности большинства региональных ассоциаций, в 

основном, является юридическая помощь муниципальным образованиям в области муниципального 

права. Так как муниципальное право имеет комплексный характер в связи с тем, что оно охватывает 

вопросы финансов, бюджетных отношений, собственности и т.д., региональные ассоциации 

осуществляют разъяснения федерального законодательства, экспертизу и разработку законов субъекта 

РФ и муниципальных правовых актов в указанных областях. Также, они занимаются судебной защитой 

                                                             
27 Закон Оренбургской области от 29.09.2010 № 3837/899-IV-ОЗ «О взаимодействии органов государственной 

власти Оренбургской области с Советом (ассоциацией) муниципальных образований Оренбургской области». 

URL: http://docs.cntd.ru/document/952013550 (дата обращения: 22.04.2018). 
28 Закона Забайкальского края от 11 февраля 2009 г. № 125-ЗЗК «Устав Забайкальского края». URL: 

http://constitution.garant.ru/region/ustav_zabaikal/(дата обращения: 22.04.2018). 
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органов местного самоуправления, подготовкой и распространением в муниципальные образования 

методических материалов, в том числе модельных актов 9, с. 142. 

Необходимо понимать, что правовая защита интересов муниципальных образований не сводится 

только к представлению интересов муниципалитетов в судах. Это понятие более широкое и включает 

в себя: правовую поддержку деятельности руководителей и специалистов органов местного 

самоуправления, муниципальных учреждений, которая, также оказывается при помощи обучающих 

семинаров и конференций, круглых столов и предоставления прямых консультационных услуг. 

3. Мониторинг: сбор, изучение, обобщение и анализ информации по вопросам организации и 

деятельности органов местного самоуправления в муниципальных образованиях и работы 

муниципального хозяйства. Одним из первостепенных направлений деятельности совета 

муниципального образования субъекта РФ должен быть мониторинг деятельности муниципальных 

образований в различных сферах местного самоуправления и муниципального хозяйства. По 

результатам оценки данных мониторинга деятельности органов местного самоуправления желательно 

комплектовать итоговые сборники, содержащие практику органов местного самоуправления с 

последующим их опубликованием и применением для обучения по методу ситуационного анализа 

4. Сбор, изучение и распространение эффективных образцов правоприменительной практики в 

различных отраслях муниципального хозяйства. Систематический сбор, изучение и распространение 

опыта имеет весомое значение в деятельности региональных советов, из-за востребованности их 

руководителями и иными должностными лицами муниципальных образований. 

5. Осуществление методической помощи муниципальным образованиям субъекта РФ по 

вопросам организации и деятельности местного самоуправления, муниципального хозяйства, а также 

и межмуниципального сотрудничества; соучастие эволюционированию межмуниципального 

сотрудничества в различных отраслях муниципального хозяйства. 

6. Участие в научно-методической работе в целях изучения актуальных вопросов развития 

местного самоуправления и отраслей муниципального хозяйства, в том числе с привлечением научных 

сотрудников и специалистов. 

7. Сотрудничество в вопросах организации подготовки и переподготовки муниципальных 

служащих, и переподготовки выборных лиц  органов местного самоуправления. Роль регионального 

совета будет заключаться в формировании ежегодных региональных заказов на подготовку и 

переподготовку кадров для муниципальной службы. Крупные региональные советы могут являться 

сами региональными или межрегиональными центрами для подготовки и переподготовки 

муниципальных служащих. 

8. Участие в организации и проведении конкурсов: «Лучшее муниципальное образование 

субъекта Российской Федерации» по различным типам муниципальных образований, «Лучший глава 

муниципального образования», «Лучший глава местной администрации» и «Лучший муниципальный 

служащий» в установленных номинациях. Данные конкурсы необходимо считать одним из этапов 

всероссийских конкурсов с аналогичными номинациями, организатором может быть единое 

общероссийское объединение муниципальных образований. 

9. Подготовка ежегодного итогового доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в субъекте РФ с последующим его представлением руководителю 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. Ежегодный итоговый доклад 

рассматривается как очень важный документ об итогах развития муниципальных образований в 

субъекте РФ, содержащий положения о перспективном направлении их развития, описывающий 

имеющиеся проблемы и рекомендации по их преодолению. Для придания ему статуса нормативного 

правового документа необходимо его определить законом субъекта РФ 2, с. 42. 

10. Участие регионального совета в международной деятельности. В Законе № 131-ФЗ 

отсутствует правовое регулирование порядка и условий участия органов местного самоуправления в 

международной деятельности. В юридической науке рекомендуется преодолеть данный пробел с 

помощью принятия Федерального закона «О международном сотрудничестве муниципальных 

образований Российской Федерации», который не был принят на сегодняшний день 7, с. 8. 
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Таким образом, основной целью советов муниципальных образований субъектов РФ должно 

быть межмуниципальное сотрудничество, координирование работы глав муниципальных образований 

и депутатов муниципального образования в отношении вопросов местного значения. В связи с чем, 

необходимо рассматривать их как платформу для общественных дискуссий (брифинга), на которой 

могли бы подвергаться оценке наиболее остро стоящие проблемы местного самоуправления, 

волнующие жителей всех муниципальных образований регионов. При решении этих проблем, 

необходимо учитывать их особенности: исторически сложившиеся формы управления территорией 

независимо от их численности, а также состав депутатского корпуса. Вопросы общего характера 

должны решать советы муниципальных образований субъектов РФ. К вопросам общего характера 

(значения) можно отнести: пояснение депутатам законодательной базы, и правоприменительная 

практика органов местного самоуправления. А также они вправе создать условия для продуктивного 

взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти субъекта РФ. 
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Студенческий строительный отряд является добровольной некоммерческой организацией, 

состоящей из студентов высших учебных заведений, целью которой является совместная трудовая 

деятельность в свободное от учебы время. Не менее важными задачами, которые возлагают на себя 

студенческие строительные отряды, являются воспитание в молодом поколении уважительного 

отношения к любой трудовой деятельности, знакомство студентов на собственном опыте с реальным 

производственным процессом, осуществление социального взаимодействия и проявление навыка – 

умение работать в команде.  

Современная система высшего образования в России готовит в первую очередь специалистов, 

управленцев, ученых, деятельность которых после выпуска из университета в большинстве случаев 

будет связана не с трудом, требующим применения физической силы. Дипломированные выпускники 

вузов будут заниматься разработкой агрегатов, систем или оборудования, изготовление или 

функционирование которых в рамках реального промышленного производства им может быть не 

знакомо [2]. Например, выпускники Кумертауского филиала ОГУ трудоустраиваются в проектных 

организациях и на этапе проектирования им может пригодиться опыт работы в строительных отрядах, 

где они получили уникальный опыт и возможность окунуться в мир рабочего класса, его трудностей и 

специфики.  

 Учебный процесс в образовательной организации высшего образования происходит поэтапно, в 

результате чего у выпускника будут сформированы компетенции, установленные программой 
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бакалавриата. Первый этап предусматривает знакомство с основами будущей профессиональной 

деятельности: решение задач профессиональной деятельности на основе использования теоретических 

и практических основ естественных и технических наук, обработка, анализ и представление 

информации в профессиональной деятельности с использованием информационных технологий, 

спецификой учебного процесса, происходят профессиональная адаптация, накопление учебно-

дидактических и нормативных знаний. На втором этапе бакалавры осваивают строительные 

технологии, т.е. знакомится с различными аспектами своей будущей профессиональной деятельности: 

проектирование объектов строительства, сметное дело, конструирование и технология возведения 

зданий и сооружений и т.д.  

В эпоху стремительно меняющихся технологий и растущей конкуренции, молодой специалист 

должен быстро и результативно переключаться с одного вида деятельности на другой в ситуациях 

нарастающих информационных потоков и высокотехнологичного производства. Именно фактор 

возрастания социальных потребностей рынка труда и его ориентация на новейшие виды деятельности 

учитываются при подготовке бакалавров. Таким образом, процесс профессионального становления к 

будущей профессиональной деятельности является целенаправленным, системным и поэтапным.  

Итогом каждого этапа является практика в строительных отрядах, в ходе которой бакалавры 

приобретают рабочие профессии каменщика, штукатур-маляра, стропальщика, кровельщика, 

бетонщика. Получая диплом бакалавра при многоуровневой системе образования, выпускник 

образовательной организации высшего образования приходит на стройку линейным инженером, т.е. 

руководителем среднего звена: мастером, прорабом, и приобретенные знания строительных 

специальностей помогает адаптироваться в новой среде и профессионально исполнять свои трудовые 

функции. 

Работая в стройотряде, студенты должны быть компетентны при выполнении самых различных 

видов строительных работ. Компетенции – это основные составные компетентности специалиста. 

Обладая ими, можно добиться высоких результатов в профессиональной деятельности. В 

строительных отрядах определяются не только общая модель специалиста с высшим образованием, но 

и общекультурный тип личности, формируемый в социокультурной среде студенческого 

строительного отряда на основе предполагаемой жизненной ситуации. 

Кумертауский филиал ОГУ включился в движение студенческих отрядов в 2016 году, 

официально вступив в Региональное Башкортостанкое отделение Российских студенческих отрядов. 

Были сформированы отряды педагогического и строительного направления. В летний трудовой 

семестр бойцы студенческих отрядов работают в ДОЦ «Горное эхо», ООО «Акрополь», МУП 

Стройзаказчик, ООО Стройиндустрия. Сегодня перед Кумертауским филиалом ОГУ стоит задача 

открытия Штаба студенческих отрядов, а для этого нужно  расширить круг работодателей,  увеличить 

количество и численность студенческих отрядов. «Быть бойцом студотряда – это возможность 

работать и зарабатывать,  развивать и реализовывать свой творческий потенциал в самых разных 

сферах, проба на способность быть руководителем, и  конечно – это доброта, взаимовыручка, дружба 

на долгие годы. Ребята, прошедшие эту школу, никогда не будут одиноки в этом мире», – отмечает в 

выступлении Ольга Грицай [1]. 

На базе Кумертауского филиала ОГУ проводится Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди членов студенческих строительных отрядов Республики 

Башкортостан и Оренбургской области, где сосредоточены все необходимые материальные ресурсы, а 

также квалифицированное экспертное сообщество. Целью конкурса является популяризация 

деятельности ССО среди студентов образовательных организаций высшего и средне-специального 

образования, повышение уровня профессионального мастерства. 

Торжественное открытие конкурса состоялось в рамках Отборочного вузовского чемпионата по 

стандартам WorldSkills, проводимого в филиале. Студенческие строительные отряды соревновались в 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Техническое задание включало 
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следующие модули: установка металлического каркаса с облицовкой гипсовой строительной плитой; 

финишное шпатлевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей, а 

также творческое задание на свободную тему.   

 Одной и основных задач проведения Слета студенческих отрядов является обучение бойцов 

рабочим профессиям и получение свидетельства о профессии рабочего. Успешное завершение 

обучения рабочим профессиям дает старт для дальнейшего трудоустройства на всероссийские стройки.  

Слету предшествовал учебный процесс, в рамках которого были проведены вебинары, 

разработаны электронные курсы лекций по каждому из направлений подготовки, проведены 

теоретические занятия, а также занятия по практической подготовке студентов. Предусмотрена 

практическая подготовка по соответствующим программам профессионального обучения и 

проведение конкурса профессионального мастерства с применением навыков, полученных в 

результате изучения теоретического и практического материала. 

 Также задачей Слета было объединить студенческие отряды в единую команду. И эта цель была 

достигнута благодаря программе, подготовленной бойцами педагогического отряда филиала. 

Разработанный студентами маршрут предполагал прохождение творческих площадок: «Open dance», 

«Кинопоказ», «Спортивная», «Music bar». Здесь ребята демонстрировали спортивную подготовку, 

вокальные и танцевальные способности, репетировали творческие выступления. 

Надеемся, что знания и умения, полученные членами студенческих отрядов в рамках получения 

рабочей профессии в Кумертауском филиале ОГУ, будут полезны во время выполнения реальных 

работ на реальных объектах нашей страны. 
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Введение. Понятие «имидж» с точки зрения истории появления данного понятияв переводе с 

латинского «imago» означает образ, подобие, а с английского «image» - образ, изображение; 

отображение, подобие; метафора; изображать, создавать образ; представлять себя, вызывать в 

воображении, отражать. 

Проблема имиджа в западных странах (главным образом в США) становится актуальной с 1950-

х годов. В 60-х годах прошлого столетия в Америке и Европе отмечен рост числа исторических, 

социологических, философских и психологических исследований имиджа. Наряду с этим в 

отечественных словарях и энциклопедиях, изданных до 1990-х годов, термин «имидж» отсутствовал.  

Научный и практический интерес к проблемам имиджа стал очевиден в начале 90-х годов 

прошлого столетия, когда под этим понятием подразумевался искусственный образ, целенаправленно 

сформированный в СМИ с целью привлечения внимания к лучшим сторонам рекламируемого объекта.  

Многообразие трактовок термина «имидж» прослеживается в научной литературе по 

психологии, социологии, имиджелогии. 

Педагог высшей школы, в свою очередь, должен быть не только профессионалом своего дела, 

духовно развитым и высокоинтеллектуальным человеком, но и владеть технологиями имиджмейкинга, 

уметь правильно одеваться, говорить, пользоваться жестикуляцией, мимикой и т. п. 

Все выше перечисленное определяет и подтверждает актуальность данной темы. 

Обзор литературы. Психологи рассматривают термин «имидж» как «эмоционально 

окрашенный стереотипный образ, идеализированная модель элементов общества, предметного мира, 

идеальных структур, целенаправленно формируемые субъектами общественной практики в 

индивидуальном, групповом и общественном сознании для достижения политических, экономических, 

социальных результатов, познания, личной карьеры и самовыражения» [5]. 

В свою очередь социологи трактуют как: 

– «образ социально-профессиональной роли (ролевого комплекса), который конструируется 

личностью, представляется в процессе взаимодействия партнерам и контролируется исполнителем и 

общественностью. Это образ роли, в котором исполнитель стремится предстать перед партнерами и 

быть принятым ими» [2]; 

– «феномен социальной мимикрии человека, его неистребимого желания чем-то казаться, чтобы 

увеличить собственный шанс на социальный успех, провоцировать у других нужные ему впечатления, 
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в том числе как реакции на то, чем он не обладает, а в некоторых случаях и не хотел, бы обладать» [2];  

– искусство «управлять впечатлением» [4]. 

А имиджеологи под термином «имидж» понимают: 

– «образ, визуальная привлекательность личности, то есть та форма жизнепроявления человека, 

благодаря которой «на люди» выставляются сильнодействующие личностно-деловые характеристики» 

[4]; 

– «образ, представление, мнение о человеке в сознании других людей» [2]. 

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что одним из важнейших направлений 

профессиональной деятельности будущего педагога физической культуры является имидж.  

Позитивный имидж современного педагога – это важный субъективный фактор, определяющий 

эффективность учебного процесса и проявляющийся в повседневном взаимодействии, общении 

педагога с обучающимися, в организации различных видов образовательной деятельности, а также в 

стиле взаимоотношений педагога и педагогического коллектива. 

Процессы модернизации российского образования привели к необходимости повышения 

эффективности процесса обучения и появлению новых нормативных документов, которые должны 

учитывать специфические требования, предъявляемые к педагогу. В связи с этим, был создан и внедрен 

профессиональный стандарт педагога в сфере педагогической деятельности (дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования), вступивший в силу с 01.01.2017 года. 

В профессиональном стандарте учтены требования к образованию и обучению, опыту 

практической работы и условиям допуска к работе, но не рассматривается такое понятие, как «имидж» 

педагога, в частности, педагога по физической культуре. 

Поэтому инструментарий имиджелогии становится все более востребованным на рынке 

образовательных услуг [3]. 

В современном обществе активно развивается новая наука - имиджелогия, в рамках которой 

рассматриваются вопросы сущности и содержания различных видов имиджа (имиджа личности, 

имиджа политика, корпоративного имиджа, имиджа товара и т.д.), закономерности, принципы и 

механизмы его возникновения и формирования. 

Одним из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога физической 

культуры является имиджмейкинг – деятельность по формированию своего позитивного имиджа и 

позитивного имиджа объектов, входящих в сферу его профессиональной деятельности. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в научной литературе накоплен 

определенный объем знаний, необходимых для постановки и решения проблемы формирования 

профессионального имиджа педагога по физической культуре. Проблема профессионального 

становления специалиста по физической культуре и спорта рассмотрена в исследованиях Т.В. 

Бондарчук, Е.В. Быкова, К.Я. Вазиной, В.М. Выдрина, С.С. Добровольского, С.С. Коровина, A.M. 

Кузьмина и др. 

Исходя из вышеизложенных определений понятия имидж, выделим его основные компоненты: 

- внешний облик (габитарный имидж); 

- вербальные средства общения (вербальный имидж); 

- невербальные средства общения (кинетический имидж); 

- внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» (овеществленный имидж). 

Внешний облик является значительным показателем в профессиональной деятельности 

педагога. С помощью сформированного положительного образа педагог может создать 

положительный настрой при взаимодействии с обучающимися, их родителями и своими коллегами.  

Вербальный имидж осуществляется с помощью слов. К вербальным средствам общения 

относится правильно выстроенная речь. 

К основным невербальным средствам общения относятся:  

Кинесика, рассматривающая внешнее проявление человеческих чувств и эмоций в процессе 

общения:  

- жестика (жесты - это разнообразные движения руками и головой);  
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- мимика (движения мышц лица, главный показатель чувств);  

- пантомимика (походка, позы, осанка, общая моторика всего тела).  

Средовой имидж (окружающая среда, которая несет определенную информацию о педагоге).  

Основная часть (методология, результаты). Цель исследования: теоретически обосновать и 

экспериментально апробировать модель формирования профессионального имиджа педагога по 

физической культуре. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи исследования: 

 выявить представления студентов об особенностях личности педагога по физической культуре;  

 выявить динамику показателей образа педагога в оценках студентов на разных этапах 

обучения; 

 определить перспективные подходы к решению вопроса по формированию профессионального 

имиджа педагога по физической культуре. 

В ходе констатирующего эксперимента – опроса среди студентов Мурманского арктического 

государственного университета, выявилась тенденция о представлении у них профессионального 

имиджа педагога по физической культуре у студентов. 

В исследовании участвовало 62 студента – бакалавра. Для выявления представлений студентов 

об образе педагога студентам предложили анкету, которая состояла из трех вопросов [1]: 

1. Что такое образ преподавателя вуза, по вашему мнению? 

2. Как Вы думаете, из чего складывается образ преподавателя по физической культуре? 

3. Каким должен быть преподаватель физической культуры, чтобы Вы посещали с интересом и 

удовольствием его лекции и практические занятия, изучали добровольно его предмет, уважали и 

любили преподавателя? 

Для изучения представлений студентов о преподавателе вуза использовалась анкета  

«ранжирования качеств идеального педагога высшей школы». В целях ранжирования необходимо 

было оценить по предлагаемой шкале наличие у преподавателя качества, представленного в 

нижеприведенном списке: «+3» означает сильную степень выраженности качества,; «-3» означает 

наличие качества, противоположного, представленному в списке; промежуточные баллы означают 

континиум выраженности качеств. [1]. 

Исследуемые качества: целеустремленный; мужественный; дружный; закаленный; энтузиаст; 

доброжелательный; принципиальный; новатор; обаятельный; моральный; оригинальный; 

трудолюбивый; самодовольный; элегантный; элитарный; рациональный; претенциозный; скованный; 

умный; аккуратный; организованный; общественник; веселый; общительный; счастливый; внешне 

привлекательный; активный; спортивный; практичный; деловой; перспективный; зрелый; наивный; 

эрудированный; гордый; сложный; интересный; остроумный. 

Обработка данных: было подсчитано то количество баллов, которое было проставлено 

студентами каждому качеству. 

Результаты эмпирического исследования демонстрируют содержательную наполненность 

образа педагога по физической культуре в высшей школе в представлениях студентов.  

Анализ анкет показал, что педагогический образ в представлениях студентов отражает 

социальные ожидания по отношению к образу педагога, его способности к субъект-субъектному 

взаимодействию в учебном процессе. Студенты включили в ключевые составляющие педагогического 

образа такие качества, как: справедливость, отзывчивость, высокий интеллект, направленность на 

партнерские отношения, общительность, умение слушать, ответственность, эмпатия, порядочность, а 

также обаяние, хорошие манеры, аккуратность. 

Первокурсники-бакалавры указывали в сочинениях значительно меньше характеристик, чем 

студенты старших курсов, у которых образ преподавателя был более дифференцирован и сложен. В 

целом можно сказать, что студенты старших курсов более требовательны к преподавателю, они выше 

ценят у него умение заинтересовать предметом, направленность на партнерские отношения, 

современные методы преподнесения материала, приведение примеров из жизни (связанные с 

материалом), коммуникабельность и чувство юмора. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

44 

 

Стоит отметить, что первокурсники придают больше значения внешнему виду и строгости 

преподавателя по физической культуре в МАГУ. Сравнительно близки позиции у всех студентов в 

оценке возрастного диапазона: возраст идеального педагога, по их мнению, 35 - 50 лет. У всех 

испытуемых совпало мнение по значимости интеллигентности, культуры поведения и знаний у 

преподавателя, относительно элегантности и стиля у преподавателя вуза в целом. 

Выводы. На основании полученных данных выявлены основные компоненты и требования к 

имиджу педагога по физической культуре. 

Отмечена дифференциация мнения об имидже педагога в зависимости от курса обучения. Так, 

55% студентов первого и второго курсов акцентируют внимание на таких качествах педагога, как 

упрямство и негативизм, и хотят видеть более открытого, менее подозрительного педагога. Однако тут 

же первокурсники и второкурсники отмечают, что педагог по физической культуре чрезмерно 

дружелюбен и отзывчив, проявляет излишнюю заботу. Возможно, студенты считают это проявлением 

слабости, потому что не привыкли к такому обращению. Следует учесть, что студенты проходят 

первый этап социализации – адаптацию как раз на первых двух курсах обучения в МАГУ. Уже с 

третьего курса их представления о реальном и идеальном педагоге по физической культуре не имеют 

таких значимых различий. У студентов в процессе обучения в вузе оценка представлений и 

составляющих имиджа преподавателя претерпевает определенные изменения, а именно подвергаются 

динамике такие характеристики, как авторитарность, дружелюбие и альтруизм. 

Обобщенный образ педагога по физической культуре в вузе может быть определен тремя 

основными категориями. 

Индивидуально-личностный: доброжелательность, душевность, доброта, искренность, внешняя 

привлекательность, справедливость, чувство юмора, эмпатия, коммуникабельность, обаяние, 

элегантность, остроумность. 

Социальный: культура речи, партнерские отношения, интеллигентность, эмоциональная 

стабильность, зрелость. 

Профессиональный: любовь к работе, диалог на лекции, новаторство, активные методы, 

иллюстрации примерами «из жизни», эрудированность, авторитет. 
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