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РУБРИКА 1.  

«ПСИХОЛОГИЯ» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИГРОВЫХ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ В СПО 

Теребова Наталья Владимировна 

студент, 
Сибирский университет потребительской кооперации, 

РФ, г. Новосибирск 

Гейцман Людмила Эвальдовна 

научный руководитель, 
Сибирский университет потребительской кооперации, 

РФ, г. Новосибирск 

 

В условиях современной модернизации российского образования 

учреждения среднего профессионального образования продолжают играть 

ключевую роль как основные социальные институты, обеспечивающие 

не только учебно-воспитательный процесс, но и профессиональное образование 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В современных 

реалиях начальное и среднее профессиональное образование выступают в России 

как важные социальные институты, которые берут на себя значимую миссию 

по интеграции и социализации детей из группы риска, включая детей-сирот, 

в полноценную социально-экономическую жизнь. Эти учреждения не только 

предоставляют образовательные услуги, но и реализуют важные функции 

социальной работы, направленные на поддержку молодежи из уязвимых групп, 

обеспечивая тем самым компенсирующую социализацию. Результаты 

многочисленных психолого-педагогических исследований подтверждают, что 

дети-сироты значительно отличаются от своих сверстников по ряду личностных 

характеристик. В процессе их обучения часто выявляются негативные 

последствия социализации, происходящей в условиях детских домов, которые 

проявляются в виде нарушений в эмоциональном, когнитивном и поведенческом 

развитии личности. Для большинства детей-сирот характерна высокая степень 
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социальной дезадаптации, которая может выражаться в различных формах: 

от глубоких стрессовых состояний и попыток суицида до асоциального поведения 

и совершения уголовно наказуемых деяний [4]. Эти особенности требуют особого 

подхода в организации образовательного процесса и социальной работы с данной 

категорией молодежи. Одним из ключевых аспектов в работе с детьми-

сиротами является учет их мотивации при выборе профессионального пути. 

С одной стороны, средние учебные заведения предлагают им возможность 

получить востребованную на рынке труда рабочую профессию, например, 

слесаря, электрика, водителя, монтажника, парикмахера или повара. Они также 

могут получить диплом специалиста среднего звена по таким направлениям, 

как «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и организация социального 

обеспечения», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

Эти профессии позволяют детям-сиротам относительно быстро найти работу, 

войти в рынок труда и достичь автономности. Однако, с другой стороны, 

многие дети-сироты не имеют четкого представления о профессии, которую 

выбирают. Педагог-психолог Т.С. Кичигина, проводя диагностику профес-

сиональных склонностей детей-сирот на базе ГБ ПОУ «Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента № 23» в Москве, обнаружила, что у выпускников 

детских домов и школ-интернатов часто отсутствуют элементарные представ-

ления о выбранной профессии, планы на будущее неясны, а реальная ситуация, 

в которой они окажутся, осваивая профессии, нередко не соответствует 

их ожиданиям [3]. Исследования показывают, что многие дети-сироты 

поступают в колледжи под давлением или принуждением со стороны 

сотрудников интернатных учреждений, что дополнительно усложняет 

их адаптацию к профессиональной среде. В целях успешной личностной и про-

фессиональной адаптации детей-сирот в системе среднего профессионального 

образования активно внедряются программы социально-педагогического 

сопровождения, которые направлены на всестороннюю поддержку данной 

категории студентов. Эти программы помогают детям не только осваивать 

выбранные профессии, но и лучше понимать свои собственные интересы, 
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развивать уверенность в себе и готовность к самостоятельной жизни 

в обществе. В рамках этих программ нередко используются сюжетно-ролевые 

игры, которые позволяют детям-сиротам более эффективно адаптироваться 

к учебному процессу и профессиональной среде, развивать необходимые для 

успешной социализации навыки и компетенции.  

Исследователи в области педагогики рассматривают игру как исторически 

сформировавшуюся форму детской деятельности, в рамках которой дети 

воспроизводят действия взрослых и имитируют их взаимоотношения [1]. 

Игра носит социальный характер, так как ребенок, живя в обществе, с ранних 

лет стремится к взаимодействию с окружающими его людьми и проявляет 

желание участвовать в их деятельности. В процессе игры, подражая действиям 

старших, ребенок проявляет творческую активность, переживает различные 

эмоции, строит предположения и гипотезы, что способствует его погружению 

в окружающую действительность. Сюжетно-ролевая игра характеризуется нали-

чием темы, игрового замысла, сюжета и действий, связанных с исполнением 

ролей. В таких играх дети взаимодействуют как с учителем, так и друг с другом, 

осваивая правила, которые определяются ролями, принятыми в рамках игры. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой осмысленную и целенаправленную 

деятельность, в которой ребенок ставит перед собой определенные цели, 

которые изменяются по мере накопления новых знаний и впечатлений. 

Сюжетно-ролевые игры различаются по содержанию и включают: 

 Игры на бытовые темы, такие как «Семья» или «Школа»; 

 Игры, отражающие предметно-практическую деятельность взрослых, 

например, «Магазин», «Строительство», «Поликлиника»; 

 Игры, связанные с событиями общественной жизни, такими как 

национальные праздники или встречи гостей. 

Сюжеты игр формируются на основе того, что дети видят вокруг себя 

и что им рассказывают. Важно, чтобы круг сюжетов расширялся, охватывая 

новые знания и стороны окружающей жизни. Для развития сюжета игры дети 

должны обладать знаниями о событиях и явлениях реального мира. Это 
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включает понимание действий взрослых и их взаимоотношений. Существенный 

вклад в этот процесс вносят учителя. Дети совместно с ними совершают 

экскурсии, посещают музеи и выставки, знакомятся с достопримечательностями 

города и общаются с ветеранами войны. Кроме того, учителя доверяют детям 

самостоятельно выполнять покупки, что обогащает их жизненный опыт 

и находит отражение в сюжетно-ролевых играх. Таким образом, игра выступает 

как форма отражения действительности.  Сюжетно-ролевая игра оказывает 

значительное влияние на развитие психических функций и личности ребенка 

в целом. В процессе игры ребенок учится замещать реальные предметы 

игрушками, а реальные действия – игровыми, развивая способность 

воспроизводить различные аспекты действительности с помощью наглядных 

символов, изображений и слов. В результате у ребенка формируется словесно-

логическое мышление и способность сознательно регулировать свои действия. 

В ходе игр дети усваивают правила общественного поведения, овладевают 

нормами бытового поведения, развивают интерес и уважение к труду, книге 

и знаниям. Сюжетно-ролевая игра также способствует формированию дружеских 

и товарищеских взаимоотношений между детьми. В процессе игры они учатся 

действовать сообща, согласовывать свои действия с интересами других, уступать, 

что является важными аспектами коллективной деятельности. 

Л.С. Выготский отмечал: «Пережитые в игре чувства и отношения к другим, 

взятые на себя обязанности и умение их выполнить, умение подчинять свои 

желания правилам – всё это становится достоянием личности ребенка. Поэтому 

сюжетно-ролевая игра имеет особое значение для социализации детей-сирот» [2]. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отличаются по общему 

физическому и психическому развитию от сверстников, растущих в семьях. 

У них наблюдаются замедленные темпы психического развития, низкий уровень 

интеллектуального развития, бедность эмоциональной сферы и воображения, 

а также позднее формирование навыков саморегуляции и правильного поведения. 

Поведение детей-сирот часто характеризуется раздражительностью, вспышками 

гнева, преувеличенной реакцией на события и взаимоотношения, обидчивостью, 
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склонностью к провокации конфликтов со сверстниками и неумением 

общаться [5]. Эти негативные проявления могут корректироваться в процессе 

сюжетно-ролевой игры, которая основывается на интересе детей. Ребенка 

невозможно заставить играть, поэтому важно развить у него интерес и желание 

участвовать в игре. В заключение можно отметить, что внедрение игровых форм 

взаимодействия в образовательный процесс детей-сирот в системе среднего 

профессионального образования является важным инструментом для их соци-

альной адаптации и личностного развития. Сюжетно-ролевые игры способствуют 

развитию коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости и социаль-

ного интеллекта у детей, что крайне необходимо для успешной интеграции 

в общество. Игровая деятельность помогает детям-сиротам не только лучше 

усваивать учебный материал, но и преодолевать психологические барьеры, 

формировать уверенность в себе и своих силах. Эффективное использование 

игровых методик в работе с данной категорией детей позволяет педагогам 

и психологам создавать благоприятную образовательную среду, где каждый 

ребенок получает возможность для всестороннего развития и успешного начала 

самостоятельной жизни. 
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№ 84. – С. 57-60. 
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РУБРИКА 2.  

«ЭКОНОМИКА» 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ 

ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ 

Николаева Кира Борисовна 

магистрант, 
Университет «Синергия», 

РФ, г. Москва 
 

На сегодняшний день трудно переоценить значение фондового рынка 

для экономики. В системе финансовых рынков он приобрел ведущее значение.  

Фондовый рынок представляет собой финансовый рынок, где трейдеры 

и инвесторы покупают и продают ценные бумаги. Сегодня все торговые 

операции совершаются в электронном виде.  

Современных российский рынок ценных бумаг зародился не так давно, 

в 1992 году, когда после распада СССР на всей территории России стали возникать 

сотни фондовых бирж. Сегодня количество торговых площадок существенно 

сократилось, одной из ведущий стала Московская биржа ММВБ-РТС, возникшая 

в результате слияния ранее существовавших раздельно Российской Торговой 

Системы (РТС) и Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ).  

На рынках ценных бумаг обращаются тысячи акций и для того, чтобы 

можно было легче оценить ситуацию на рынке рассчитываются индексы 

фондовых рынков.  

Фондовые индексы – показатели состояния и динамики рынка ценных 

бумаг, величины, которых отражают цену группы важных акций, котирующихся 

на бирже. При сопоставлении их значений с предыдущими показателями можно 

изучить поведение рынка. Особенность индексов в том, что они исторически 

всегда растут, так как экономика развивается, увеличиваются фондовые 

индексы, а соответствующие цикличности развития мировой экономики: 

фаза «роста» сопровождается периодом «спада». Неустойчивость на рынке 
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фондовых индексов делает сложным проведение их финансово-экономического 

анализа, тем более прогнозирование [2]. 

Основными индикаторами российского фондового рынка являются 

биржевые индексы Российской Торговой Системы (РТС), рассчитываемый 

в долларах, и Московской Биржи (до 2017 г Московской Межбанковской 

Валютной Биржи ММВБ), рассчитываемый в рублях, колебания которых 

подвержены постоянным понижениями и повышениями. 

Данные индексы показывают среднюю тенденцию движения цен ценных 

бумаг на соответствующих фондовых рынках. Индексы МосБиржи и РТС 

выполняют роль основных бенчмарков рынка российских акций. 

Фондовые индексы представляют собой сумму рыночных стоимостей 

(капитализации) наиболее ликвидных акций, умноженные на различные 

поправочные коэффициенты. 

Итак, под фондовым индексом понимается показатель, который отражает 

изменение цен на определенную группу ценных бумаг. 

Успешное применение фондовых индексов должно соответствовать 

следующим критериям: 

 полный и достоверный доступ участников рынка о действенном составе 

и состоянии акций; 

 стабильность акций эмитентов, предусматривающая их изменение по по-

нятным для инвесторов причинам; 

 воспроизводимость, которая основана на возможности реального подсчета 

индекса с использованием необходимого для этого количества данных. 

Необходимость изучения фондовых индексов обуславливается тем, что 

на их основе можно: 

 быстро сориентироваться в текущих изменениях фондового рынка; 

 определить динамику ценных бумаг; 

 спрогнозировать направление движения рынка, что в совокупности 

существенно облегчает выбор инвестора в финансировании того или иного 

предприятия. 
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Факторы, действующие на фондовых рынок: 

 устойчивость, сбалансированность и перспективы роста экономики, 

надежность финансовой системы (степень риска вложений); 

 конъюнктура товарных рынков, рынка золота, недвижимости и т.п. 

(сопоставление с альтернативными формами инвестирования; 

 темпы экономического роста; 

 масштабы производства акционерных предприятий, степень исполь-

зования ими ценных бумаг для привлечения средств (ликвидность). 

На динамику российских фондовых индексов способным влиять и другие 

факторы: изменение цен на товарно-сырьевых рынках, изменение зарубежных 

фондовых индексов, динамика котировок фьючерсов на сырьевых рынках и рынка 

металлов, валютный курс и другие. 

Анализ динамики индексов связан с изучением их временных рядов. 

Временные ряды имеют свои особенности: тенденции в изменении значений 

показателей, ритмические колебания их уровня. Поэтому исследования рядов 

занимают важное место в современных экнономических аналитических 

изысканиях. 

Важным моментом анализа фондовых индексов является прогнозирование, 

которое может быть успешным только при установлении закономерностей 

динамики временных рядов и определение будущих тенденций их развития. 

Существуют различные виды прогнозов, которые можно классифицировать 

по следующим критериям (Т.Б., 2001): 

 по масштабу прогнозирования: мировой, национальный, региональный; 

 по характеру прогнозируемых процессов (развитие фондовых операций, 

поведение отдельных участников фондового рынка); 

 по способам представления результатов: точечный (предполагает 

единственное сочетание показателей) и интервальный (предполагает набор 

показателей в заданных интервалах); 

 по степени пространственной и временной согласованности результатов 

прогнозов: одномерный (по отельным объектам, без последующего согласования 
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результатов), многомерный (по отдельным объектам с последующим согла-

сованием результатов); 

 по срокам: краткосрочный или текущий (на срок менее одного года), 

среднесрочный (на срок 1-3 года) и долгосрочный (на срок более 3 лет). 

Следует отметить, что для каждого вида прогноза существует определенная 

методика его составления. Связано это с тем, что у того или иного способа 

обработки и систематизации информации различные пути поиска причинно-

следственных связей, определяющих их изменения в будущем. Методики 

прогнозирования фондового рынка включают совокупность различных методов 

и приемов. Среди которых следует выделить: экспертное, логическое и графи-

ческое моделирование, метод Дельфи, методы экстраполяции и интерполяции, 

фактографический, программно-целевой метод и т.д. 

Идея нелинейности все более проникает в экономический анализ и теорию 

рынка капиталов, привлекая исследователей методы фрактальной геометрии 

и теории детерминированного хаоса. Результаты, полученные этими методами 

при описании временных последовательностей фондовых индексов, цен на акции 

и т.п. позволили увидеть закономерности, необъяснимые в рамках гипотезы 

эффективного рынка: долговременная память рынка, временная задержка 

отклика на свежую информацию, нецелая размерность выборок данных. 

К сожалению, выявленные закономерности являются эмпирическими, 

то есть они не более чем удачная подгонка к экспериментальным данным. 

Уравнения, управляющие динамикой процессов, происходящих на финансовых 

рынках до сих пор неизвестны. Более того, неизвестен даже полный набор 

переменных, необходимых для адекватного описания данных процессов. 

Несомненно, поиск этих переменных и уравнений, в которых они участвуют, — 

это чрезвычайно долгий и сложный путь. 

Одним из оптимальных методов прогнозирования фондовых индексов 

за краткосрочный период является аппарат сингулярного спектрального анализа 

или ССА «Гусеница». Метод разработан и обоснован в конце 60-х годов XX в. 

Сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета. Основная 
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цель его появления – исследование периодичностей и их прогнозирования. 

Данный способ независимо разрабатывался и в других странах (Великобритании, 

США), там его аналог получил называние SSA – Singular Spectrum Analysis  

и положительно зарекомендовал себя при исследовании временных рядов 

наблюдений: коротких и длинных, одномерных и многомерных, стационарных 

и нестационарных совокупностей. 

Другой способ [1], основанные на одном наблюдении: если решения 

(представленные в виде временного ряда) неизвестных уравнений удовлетворяют 

некоторым специальным условиям, то возможно предсказать будущее поведение 

этих решений, не находя исходные уравнения в явном виде. Это справедливо, 

в частности, для целого класса нелинейных дифференциальных уравнений, 

чьи решения эволюционируют в соответствии со сценарием Фейгенбаума. 

Эти решения должны удовлетворять очень строгим условиям: производная 

Шварца для соответствующего отображения Пуанкаре должна быть отрица-

тельной и иметь единственный максимум. Сценарий Фейгенбаума притягателен 

тем, что не требует знания явной формы тех уравнений, чьи решения исследу-

ются. Отправная точка [3] этого метода состоит в следующем: динамическую 

систему характеризуют двумя величинами, а именно, неким динамическим 

параметром и скоростью его изменения (первой производной по времени). 

Они называются обобщенной координатой q и обобщенной скорость q’, 

соответственно. В качестве обобщенной координаты элемента фондового 

рынка берется стоимость финансового инструмента, например сумма котировок 

акций представительных эмитентов, взвешенных с соответствующими капита-

лизациями, нормированная на полную капитализацию рынка. Обобщенной 

скорость рынка называется изменение обобщенной координаты рынка в единицу 

времени. В методе фазовых траекторий выпадает зависимость от времени. 

Предсказания о поведении фондового рынка имеют следующий вид: 

«при неизменности внешних параметров наиболее вероятное значение фондового 

индекса будет таким-то». Это означает, что данное значение индекса будет 
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достигаться наибольшее по сравнению с другими значениями число раз, 

но неизвестно в какие конкретно моменты времени это произойдет. (А.В., 2004). 

В статье были рассмотрены различные методы прогнозирования, включая 

сингулярный спектральный анализ и метод фазовых траекторий. Общий вывод 

заключается в том, что фондовые индексы являются важным инструментом для 

анализа и прогнозирования динамики фондового рынка, однако их использование 

требует глубокого понимания экономических процессов и применения соответ-

ствующих методов анализа. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплексная природа конфликтов, 

возникающих на этапе досудебного расследования. Анализируется широкий 

спектр факторов, способствующих возникновению конфликтных ситуаций, 

включая юридические, психологические, социологические и политологические 

аспекты. Особое внимание уделяется взаимосвязи и взаимообусловленности 

различных причин конфликтов, а также их потенциальному конструктивному 

влиянию на процесс расследования.  

Abstract. The article examines the complex nature of conflicts arising during 

the Preliminary Investigation. The author analyzes a wide range of factors 

contributing to the emergence of conflict situations, including legal, psychological, 

sociological, and political aspects. Special attention is paid to the interconnection and 

interdependence of various causes of conflicts, as well as their potential constructive 

influence on the investigation process.   
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Противоречия и столкновения интересов, возникающие в процессе 

предварительного расследования, образуют особую сферу научного познания, 

характеризующуюся многогранностью и комплексностью. Данный феномен 

отличается неординарной природой, обусловленной переплетением юридических, 

психологических и социальных аспектов. Специфика конфликтов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства заключается в их полиэтиологичности - 

множественности и разнородности порождающих их факторов. 

Уникальность данной области исследования определяется сочетанием 

формализованных процессуальных процедур с динамикой межличностных 

отношений участников уголовного процесса. Конфликты в ходе предварительного 

расследования возникают на стыке правовых норм и человеческого фактора, 

что придает им особую сложность и неоднозначность. 

Конфликты, возникающие в процессе досудебного расследования, представ-

ляют собой сложное и многогранное явление, обусловленное целым комплексом 

взаимосвязанных факторов. Как отмечает Н.Ю. Лебедев, для всестороннего 

исследования возникающих в ходе предварительного расследования конфликтов 

с целью выработки научно обоснованных рекомендаций по их нейтрализации 

необходимо выделить и проанализировать все элементы, составляющие 

их структуру [3, c. 343]. 

С юридической точки зрения, ключевыми факторами, провоцирующими 

конфликты на этапе предварительного расследования, выступают нарушения 

процессуальных норм и неправомерные действия участников уголовного 

процесса. К таковым относятся несоблюдение порядка производства следствен-

ных действий, нарушения при сборе и оценке доказательств, неправомерное 
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избрание мер пресечения. Подобные отступления от установленных законом 

требований закономерно вызывают обоснованные возражения со стороны 

других участников процесса, что приводит к эскалации напряженности. 

Немаловажную роль играют противоречия в интерпретации норм 

законодательства различными субъектами предварительного расследования. 

Неоднозначность толкования правовых положений создает почву для 

разногласий и конфликтов между сторонами. В этом контексте целесообразно 

разграничивать объективные и субъективные факторы. К объективным факторам 

относятся пробелы и коллизии в законодательстве, отсутствие четких критериев 

правоприменения, сложность юридических конструкций. Субъективные факторы 

связаны с уровнем профессиональной компетентности, добросовестностью 

и психологическими особенностями участников процесса. Как отмечает 

А.Ф. Сергеева, в основе конфликтной ситуации лежит столкновение интересов 

людей [4, c. 302]. 

Отдельного внимания заслуживают психологические аспекты конфликтов 

на этапе досудебного следствия. Межличностное взаимодействие и коммуникация 

между участниками уголовного процесса зачастую осложняются различиями 

в ценностных ориентациях, мировоззренческих установках и эмоциональном 

состоянии. Ценностные диспропорции проявляются в противоречиях между 

профессиональными и личными ценностями, приоритетами общественных и 

индивидуальных интересов, столкновении этических принципов и прагмати-

ческих соображений. 

Как отмечает Е.В. Ежовкин, рассматривая конфликт, возникающий 

на стадии предварительного расследования, то следует отметить, что он может 

возникнуть между всеми участниками уголовного судопроизводства: следо-

вателем и руководителем следственного органа, защитником и свидетелем 

и т.д. [1, c. 93]. 

Эмоциональное состояние участников предварительного расследования 

также выступает значимым фактором генезиса конфликтов. Стрессовые 

ситуации, переживание негативных эмоций (страха, гнева, фрустрации) 
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провоцируют деструктивные модели поведения, неадекватную реакцию 

на действия оппонента, эскалацию противостояния. В процессе расследования 

и раскрытия преступлений субъекты уголовного судопроизводства 

сталкиваются с множеством экстремальных ситуаций, требующих особых 

адаптивных ресурсов для их преодоления. 

Существенный конфликтогенный потенциал заключен в индивидуально-

психологических особенностях личности участников процесса: акцентуациях 

характера, ригидности когнитивных установок, специфике мотивационно-

потребностной сферы, уровне развития коммуникативных навыков и эмо-

ционального интеллекта. Психологические барьеры коммуникации, связанные 

с искажением информации, семантическими разногласиями, нарушениями 

обратной связи, также способствуют возникновению конфликтных ситуаций. 

С социологической точки зрения, ключевыми факторами, способствующими 

возникновению конфликтов на этапе досудебного следствия, выступают 

культурные различия, статусно-ролевые диспропорции, столкновение групповых 

интересов и ценностей. Культурные детерминанты обусловливают расхождения 

в интерпретации правовых норм, стандартов поведения, коммуникативных 

практик у представителей разных этнических и конфессиональных групп. 

Помимо межкультурных различий, следует учитывать противоречия между 

доминирующей культурой и субкультурами отдельных социальных страт. 

Статусные противоречия нередко проявляются в форме конфликтов между 

носителями высокого и низкого социального статуса. Более высокий статус 

сопряжен с обладанием большими ресурсами власти, престижа, влияния, что 

может использоваться для оказания давления на оппонента. Групповые интересы 

также вступают в противоборство на стадии предварительного следствия. 

Речь идет о столкновении корпоративных, профессиональных, ведомственных 

интересов различных субъектов процесса. Их деятельность нередко опреде-

ляется групповыми нормами и ценностями, формальными и неформальными 

иерархиями. 
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Политологический аспект анализа причин конфликтов на стадии 

предварительного расследования акцентирует внимание на взаимодействии 

различных политических сил, групп интересов и государственных институтов. 

Данная проблематика тесно связана с вопросами реализации властных 

полномочий, распределения ресурсов, механизмами принятия решений 

и контроля в сфере уголовного судопроизводства. 

Степень независимости судебно-следственной системы от политического 

руководства страны играет существенную роль в генезисе конфликтов. Излишняя 

политизация правоохранительных органов, вмешательство исполнительной 

власти в ход расследования провоцирует многочисленные противоречия 

и столкновения интересов. 

Соблюдение принципа верховенства права и разделения властей в госу-

дарстве выступает важным фактором, влияющим на возникновение конфликтов 

в ходе предварительного расследования. Нарушение данных принципов создает 

благоприятную почву для возникновения противоречий между законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти на различных этапах уголовного 

процесса. 

Помимо указанных факторов, на возникновение конфликтов на этапе 

предварительного расследования влияют экономические и организационные 

обстоятельства. К экономическим факторам относятся недостаточное 

финансирование правоохранительной системы, низкий уровень материально-

технического обеспечения следственных органов, неэффективное распределение 

ресурсов. Организационные факторы включают несовершенство структуры 

следственных подразделений, недостатки в системе подготовки и повышения 

квалификации кадров, проблемы межведомственного взаимодействия. 

Что касается окончания конфликта, то, как отмечает Я.С. Иванова, ученые 

выделяют несколько вариантов окончания конфликта:  

 прекращение конфликта в результате взаимного примирения сторон;  

 отмена конфликта путем его симметричного решения («выигрыш — 

выигрыш» или «проигрыш — проигрыш»);  
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 завершение конфликта, но при асимметричной формуле решения 

(«выигрыш — проигрыш»);  

 перерастание конфликта в другое противоборство; 

 постепенное затухание конфликта [2, c. 293]. 

Анализируя причины возникновения конфликтов на этапе досудебного 

следствия, необходимо учитывать их многофакторность и взаимообусловлен-

ность. Зачастую конфликты порождаются сочетанием различных обстоятельств, 

взаимно усиливающих друг друга. Например, неправомерные действия сле-

дователя могут сочетаться с психологическими особенностями подозреваемого 

и влиянием внешних политических факторов, создавая сложную конфликтную 

ситуацию. 

Важно отметить, что конфликты на стадии предварительного расследования 

не всегда носят деструктивный характер. В некоторых случаях они спо-

собствуют выявлению противоречий в законодательстве, совершенствованию 

правоприменительной практики, повышению профессионализма участников 

уголовного процесса. Конструктивное разрешение конфликтов может приводить 

к более объективному и всестороннему расследованию, укреплению принципов 

законности и справедливости. 

Для эффективного предупреждения и разрешения конфликтов на этапе 

досудебного следствия необходим комплексный подход, учитывающий все 

многообразие факторов и обстоятельств, способствующих их возникновению. 

Данный подход должен включать совершенствование нормативно-правовой 

базы, повышение профессиональной компетентности сотрудников правоохра-

нительных органов, развитие системы психологического сопровождения 

участников уголовного процесса, укрепление принципов независимости 

и объективности следствия. 

В заключение следует подчеркнуть, что проблема конфликтов на этапе 

досудебного следствия требует дальнейшего глубокого и всестороннего изучения. 

Перспективными направлениями исследований в данной области являются 

разработка типологии конфликтов предварительного расследования, анализ 
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их динамики и закономерностей развития, изучение специфики конфликтов 

в различных категориях уголовных дел, а также разработка эффективных 

стратегий и тактик их предупреждения и разрешения. 
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Значимость вопроса места публичного акционерного общества в нынешних 

экономических условиях аргументирована тем, что с 01.09.2014 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ, которым внесены существенные 

изменения в главу 4 «Юридические лица» ч. 1 ГК РФ. Ныне акционерные 

общества делятся на публичные и непубличные общества. Следует отметить, 

что публичное акционерное общество – форма деятельности акционерного 

общества как юридического лица. В соответствии с действующим законода-

тельством, АО дает собой хозяйственное общество, уставный капитал которого 
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разделен на конкретное количество акций. Организаторы акционерного 

общества не отвечают по обязательствам самого общества, и могут нести риск 

убытков, которые связаны с деятельностью общества, только в пределах 

стоимости принадлежащих им акций [1]. 

Публичное акционерное общество, ранее именовавшееся законодателем 

открытым акционерным обществом, представляет собой своеобразную 

организационно-правовую форму корпоративных юридических лиц, различаются, 

в соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», размещением акций при помощи открытой 

подписки. Тем не менее, указанным обстоятельством специфика публичных 

акционерных обществ не ограничивается, проявляясь также в организации 

управления или, другими словами, в системе органов управления [4]. 

Главной особенностью данной организационно-правовой формы является 

неограниченность числа акционеров, а также свободное обращение акций 

на рынке, когда акции без каких-либо ограничений со стороны других 

акционеров, беспрепятственно переходят от одного собственника к другому. 

Особенности деятельности публичных акционерных обществ: 

 Количество акционеров не ограничивается. 

 Акции обращаются на рынке публично и без ограничений. 

 Уставной капитал формируется за счет выпуска ценных бумаг (акций), 

минимальный размер – 100000 р. 

 Нет необходимости вносить денежные средства в уставной капитал 

до регистрации компании. 

 Отвечает по обязательствам своим имуществом (но не в случае обяза-

тельств акционеров ПАО). 

 Открытие общества автоматически наделяет акционеров правами 

и обязанностями. 

 Значимая информация о деятельности общества находится в открытом 

доступе (данные отчетов, бухгалтерская отчетность, устав, решение об эмиссии 

акций) [5]. 
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В качестве некоторых отличий ПАО от других организационных 

правовых форм юридических лиц можно назвать: - «по единогласному 

решению всех учредителей акционерного общества непубличного типа в его 12 

главный учредительный документ (устав) допускается включение таких поло-

жений» [5], как:  

 - «передача общим собранием акционеров некоторых важных вопросов 

на рассмотрение коллегиального органа общества (кроме ликвидации 

и реорганизации, внесения изменений в устав, увеличения уставного капитала 

и т.п.)» [35].  

 «передача коллегиальному органу управления полномочий исполни-

тельного органа (полностью или же частично)» [53].  

 «передача единоличному исполнительному органу полномочий 

коллегиального исполнительного органа  

 предоставление общему собранию акционеров права решать вопросы, 

не предусмотренные действующим законодательством 

 процедура реализации преимущественного права на приобретение 

размещаемых акций или других ценных бумаг данного непубличного 

акционерного общества и т.д.» [5, с. 213-219] 

Непубличное акционерное общество - это юридическое лицо, 

соответствующее следующим критериям:  

 минимальный размер уставного капитала – 10000 руб; 

 количество акционеров – не более 50;  

 в наименовании организации нет указания на то, что она является 

публичной; акции компании не размещаются на бирже и не предлагаются 

к приобретению по открытой подписке [6, с. 261-267] 

В настоящее время обозначено в законодательстве два способа создания 

акционерного общества: 

 путем учреждения вновь;  

 путем реорганизации существующего юридического лица (слияния, 

разделения, выделения, преобразования). 
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Существующие формы реорганизации акционерных обществ 

предусматривают большой объем возможностей для модернизации компании, 

однако некоторые вопросы все же нуждаются в дополнительной регламентации. 

Безусловно, одним из положительных моментов в современном акционерном 

законодательстве является момент ликвидации общества и его регламентация. 

Ликвидация общества несет всегда продолжительный характер и безусловно, 

детальная регламентация данного процесса необходима для внесения четкой 

упорядоченности данного механизма [47, с. 119-122]. 

Не меньшой значимостью обладает правовое положение участников 

акционерного общества – акционеров. Как уже отмечалось ранее, в России идет 

интенсивное развитие рыночных отношений. Примером тому служит внедрение 

в хозяйственную практику ценных бумаг. Тем самым, приобретая акции 

общества, акционер должен быть защищен законом, в том числе должны 

регламентироваться его законные права и обязанности. Что же касается органов 

управления общества, то можно сделать вывод, что под органом управления 

понимается составная часть юридического лица, которая состоит из одной 

или нескольких групп лиц, которая действует в пределах своих полномочий, 

которые обозначены в законе, а также в учредительных документах.  

Учитывая тот факт, что разграничение полномочий и определение 

отношений с другими органами управления ведет к некоторым сложностям для 

многих акционерных обществ, необходимо и дальше разрабатывать правовую 

регламентацию данного вопроса.  

Более подробно сущность акционерного общества раскрывает ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года. Закон раскрывает порядок 

учреждения акционерного общества, реорганизацию акционерного общества 

путем слияния, разделения, выделения, присоединения, процесс ликвидации 

акционерного общества, формирование уставного капитала акционерного 

общества, создание и деятельность учредительных органов акционерного 

общества, и другие положения. 
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Правовое регулирование статуса и деятельности акционерных обществ 

(далее – АО) – это один из самых сложных и неоднозначных вопросов 

в корпоративном праве. В целом, пробелов в законодательстве существует очень 

большое количество, поэтому в рамках представленной статьи мы рассмотрим 

некоторые, наиболее актуальные проблемы на сегодняшний день. Это вопрос 

относится к ведению гражданского и корпоративного права. Здесь же согласимся 

с мнением Е.Ю. Цукановой, что «корпоративными отношениями в соответствии 

с п. 1 ст. 2 ГК РФ понимаются отношения, связанные с участием в корпоративных 

организациях или с управлением ими» [1- 8]. Начнем с того, что в 2014 году 

произошла реформа, которая внесла существенные изменения в правовой 

статус АО – это деление их на публичные и непубличные хозяйствующие 

субъекты по признаку размещения и обращения ценными бумагами. Наиболее 

понятное определение дает А.В. Тумаков, который указывает, что публичные 

АО – это «общество, чьи акции и ценные бумаги, которые конвертируются 

в акции, публично размещаются и публично обращаются» [7, с. 67]. 

Общие признаки публичного акционерного общества (далее – ПАО) 

закреплены ст. 97 ГК РФ [1]. Как отмечает Н.В. Лядская, главная цель реформы – 

установить самостоятельные режимы правового регулирования АО публичного 

и непубличного характера, необходимые для повышения уровня доверия к таким 

организациям и стабилизации их деятельности в целом [5, с. 90]. Причем, 

анализируя действующее законодательство, мы можем однозначно утверждать, 

что нововведения преимущественно коснулись внутреннего устройства 

и регулирования АО, чем его публичной деятельности.  

Также многие ученые обращают внимание на тот факт, что нормы, 

регулирующие деятельность НАО по большей части являются диспозитивными 

и допускают вариативность в принятии решений, в то время как нормы, 

регламентирующие деятельность ПАО – в основном носят императивный 

характер. 
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Законодательство нуждается в унификации, так как даже на сегодняшний 

день возникает множество проблем в практической деятельности акционерных 

обществ и порядке приобретения ими публичного статуса. На основании 

вышеизложенного необходимо сделать следующие выводы:  

1. В современном корпоративном регулировании деятельности АО сущест-

вует множество проблем и противоречий, требующих своего решения.  

2. Необходимо внесение дополнений в ФЗ «Об акционерных обществах», 

в соответствии с которыми решение по вопросам, касающихся необходимости 

внесения изменений в устав, должны приниматься подавляющим 

большинством голосов. На наш взгляд, это позволит более оперативно вводить 

новшества в деятельность НАО, а также с другой стороны будет стимулировать 

других акционеров принимать участие в управлении обществом, так как 

в противном случае все решения будут приниматься в их отсутствие. 

3. При разрешении вопроса о порядке приобретения АО публичного статуса 

необходимо руководствоваться нормами ФЗ «Об акционерных обществах», так 

как ГК РФ – только закрепляет общие положения, а ФЗ – их конкретизирует. 

Однако в текст ГК необходимо включить указание на то, что процедура 

приобретения обществом публичного статуса регламентируется нормами 

упомянутого  закона. 

В заключение хотелось бы сделать вывод, что акционерные общества 

в наши дни являются одной из основных организационно-правовых форм, 

в которой выражается стремительное развитие рыночных отношений 

в Российской Федерации, а в некоторых странах, где переход к рыночной 

экономике произошел несколько раньше, именно акционерные общества 

являются важнейшим формированием, который отражает высокий уровень 

экономического развития. 

Эффективное развитие и функционирование акционерных обществ 

сказывается на результатах развития общества в экономическом, социальном 

смыслах, и даже в известном смысле предопределяет и культурное развитие. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблемы местного самоуправления 

в России, включая нехватку квалифицированных кадров, низкую оплату труда, 

снижение автономности, недостаточную вовлеченность населения, финансовые 

трудности и неравномерность развития регионов. В качестве решения предла-

гается межмуниципальное сотрудничество, способствующее объединению 

ресурсов, обмену опытом и разработке общих стратегий развития. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, финансирование, автономность, 

вовлеченность населения, региональное развитие, межмуниципальное сотруд-

ничество. 

 

Местное самоуправление в России – важнейший элемент демократии, 

обеспечивающий связь власти и населения. Его эффективность напрямую влияет 

на доверие граждан к государству и оценку ими качества жизни. Президент РФ 

в своем обращении к Федеральному собранию 21 февраля 2023 года особо 

отметил роль муниципалитетов в укреплении гражданского общества. 

Однако местное самоуправление сталкивается с серьезными проблемами. 

Острая нехватка квалифицированных кадров, обусловленная дефицитом 

специалистов, старением сотрудников и низкой привлекательностью работы 

в муниципалитетах, особенно заметна на уровне поселений. Ситуацию услож-

няет обширная и часто меняющаяся нормативно-правовая база (около 270 актов, 

более 140 поправок в базовый закон). Необходимо формирование высоко-

профессионального корпуса муниципальных служащих. 
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Существенной проблемой остается низкий уровень оплаты труда, значи-

тельно уступающий коммерческому сектору. Это не соответствует ни уровню 

ответственности, ни сложности задач, стоящих перед муниципальными 

служащими. 

Одной из актуальных проблем функционирования местного само-

управления является снижение его автономности и независимости. Внесение 

изменений в Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ в 2014 году [1] 

предоставило субъектам Российской Федерации право законодательно регули-

ровать порядок формирования органов муниципальной власти и определять 

объем их компетенций. Это фактически наделило регионы возможностью уста-

навливать правовой статус глав муниципальных образований и администраций. 

Выбор конкретной модели организации местного самоуправления в субъекте РФ 

обусловлен спецификой региона, его социально-экономическим контекстом 

и политическими факторами. При этом федеральное законодательство допускает 

вариативность в организации местного самоуправления с учетом исторических, 

территориальных и иных особенностей [3, с. 147]. Недостаточная вовлеченность 

населения в решение вопросов местного значения является серьезной проблемой. 

Эффективность местного самоуправления напрямую зависит от активного 

участия граждан, однако население часто остаётся пассивным из-за недостатка 

информации о своих правах и недоверия к местной власти. Финансово-

экономические трудности также представляют собой острую проблему для 

муниципалитетов. Недостаточная материальная обеспеченность и дефицит 

собственных финансовых ресурсов ослабляют их автономию. Для обеспечения 

финансовой независимости муниципалитетам необходима большая доля 

собственных доходов, как рекомендуют европейские эксперты. 

Недостаточная привлекательность регионов и их низкая конкурентоспособ-

ность также являются существенными проблемами. Дефицит инфраструктуры, 

слабость институциональной среды и неразвитость рыночных механизмов 

препятствуют развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Это, 

в свою очередь, провоцирует отток трудовых ресурсов, сокращение объемов 
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производства и, как следствие, замедление экономического роста, что негативно 

сказывается на развитии региона в целом. 

Неравномерность развития регионов приводит к неравному доступу 

к социальным услугам, образованию, здравоохранению и другим благам. 

Это может стать источником социальных проблем, включая рост общественного 

недовольства и социальной напряженности.  

Коррупция и неэффективное управление также оказывают негативное 

воздействие на экономическое и социальное развитие регионов. Коррупционные 

практики приводят к нерациональному использованию ресурсов, оттоку капитала 

и снижению доверия к органам власти. 

Низкая эффективность деятельности местных органов самоуправления, 

обусловленная недостаточной профессиональной подготовкой кадров 

и отсутствием стратегических планов развития, также заслуживает внимания. 

Это снижает эффективность работы муниципальных структур и препятствует 

решению местных проблем. 

Слабое развитие предпринимательской активности в муниципалитетах 

обусловлено отсутствием благоприятной среды для ведения бизнеса, сложными 

административными процедурами и высоким уровнем налогообложения. Такие 

условия сдерживают развитие инновационной деятельности и местного 

предпринимательства, что негативно сказывается на экономическом развитии 

региона и создании новых рабочих мест. 

Решение экономических и социальных проблем местного самоуправления 

требует комплексного подхода, включающего межмуниципальное сотруд-

ничество. Объединение ресурсов, как финансовых, так и человеческих, 

позволяет муниципалитетам реализовывать проекты, недоступные для каждого 

в отдельности, например, масштабные инфраструктурные проекты или 

программы социальной поддержки.  

Партнерство также способствует обмену опытом и внедрению успешных 

практик, повышая эффективность использования ресурсов. Совместное плани-

рование развития обеспечивает координацию и достижение устойчивого роста 
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региона. В целом, межмуниципальное сотрудничество является эффективным 

инструментом для решения общих задач и достижения сбалансированного 

развития. 

Сотрудничество в сфере экологической инфраструктуры также является 

перспективным направлением. Обмен опытом и передовыми технологиями 

в области очистки водных ресурсов, утилизации отходов и устойчивого 

использования природных ресурсов может значительно повысить эффектив-

ность решения экологических проблем на местном уровне. Муниципалитеты 

могут создавать совместные предприятия для утилизации отходов или 

разрабатывать общие стратегии по рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Взаимодействие муниципалитетов в рамках межмуниципального сотруд-

ничества позволяет консолидировать усилия для решения экономических 

и социальных проблем на местном уровне. Объединение ресурсов и экспертного 

потенциала способствует повышению эффективности и результативности 

в преодолении существующих трудностей. 

Партнерские отношения между муниципалитетами в процессе решения 

экономических и социальных проблем способствуют укреплению межрегиональ-

ных связей, обмену передовым опытом, оптимизации взаимодействия в рамках 

государственной политики, что в конечном итоге содействует устойчивому 

развитию страны. 

Межмуниципальное сотрудничество является важным инструментом 

решения экономических и социальных проблем местного самоуправления, 

позволяя муниципалитетам объединять ресурсы, обмениваться опытом 

и разрабатывать общие стратегии развития. Успех такого сотрудничества 

зависит от четкой формулировки целей, разработки эффективных механизмов 

управления и справедливого распределения выгод и ответственности. 

Согласованность действий и координация на различных уровнях – между 

муниципалитетами, в регионе и на федеральном уровне – необходимы для 

успешной реализации межмуниципального взаимодействия. Государственная 
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поддержка и разработка стимулирующих программ играют значительную роль. 

В целом, межмуниципальное сотрудничество способствует оптимизации 

ресурсов, сбалансированному развитию регионов и эффективному решению 

локальных проблем [2, с. 247]. 

В заключение следует подчеркнуть, что эффективное функционирование 

местного самоуправления в России сталкивается с рядом существенных 

проблем, включающих кадровый дефицит, низкую оплату труда, снижение 

финансовой автономии и недостаточную вовлеченность населения. Одним 

из ключевых инструментов решения этих проблем выступает межмуниципальное 

сотрудничество. Объединение ресурсов и координация действий позволяют 

муниципалитетам совместно реализовывать проекты, обмениваться опытом 

и эффективно решать локальные задачи. Успех такого сотрудничества зависит 

от четкой формулировки целей, разработки эффективных механизмов управления 

и активной поддержки со стороны государства. Таким образом, развитие 

межмуниципального взаимодействия представляет собой важный фактор для 

повышения эффективности местного самоуправления, обеспечения устойчивого 

развития регионов и повышения качества жизни населения. 
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