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В данной статье рассмотрены особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних по действующему российскому законодательству. Тема 

особенно актуальна в связи с тем, что несовершеннолетние в современном обществе 

представляют собой одну из наиболее криминально пораженных категорий населения.  

Как указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» [7], судам 

помимо соблюдения уголовного и уголовно-процессуального законодательства 

России при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 

необходимо учитывать положения Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), Минимальных стандартных 

правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинских правил, 1985 г.), Миланского плана 

действий и Руководящих принципов в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития и нового международного 
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экономического порядка (1985 г.), Руководящих принципов Организации 

Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 

(Эр-Риядских руководящих принципов, 1990 г.). И это далеко не весь перечень 

официальных документов, которые подлежат учету  [2, с. 39]. 

В соответствии с общими правилами уголовной ответственности может 

подлежать только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 

УК РФ [11] (ст. 19 УК РФ), то есть ко времени совершения преступления лицо должно 

достичь шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

В связи с некоторыми особенностями физического и психического развития 

личности, проблемами социализации и осознания места и роли в обществе, 

категоризацией преступлений и статистической распространенностью некоторых 

деяний среди несовершеннолетних, законодатель предусмотрел понижение планки 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних до четырнадцати лет за 

совершение ряда преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РФ, 

перечень которых строго ограничен в ч. 2 ст. 20 УК РФ, к ним относятся: «Убийство» 

(ст. 105); «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 111 УК РФ), 

«Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» (ст. 112 УК РФ), 

«Похищение человека» (ст. 126 УК РФ), «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и другие. 

Несовершеннолетние являются особыми субъектами уголовных 

правоотношений, о чем свидетельствует наличие гл. 14 УК РФ, в которой 

регламентированы нормы, посвященные особенностям уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних (ст. 87-96 УК РФ); признание несовершеннолетия 

виновного обстоятельством, смягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

В соответствии с уголовным законом, несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет (ч. 1 ст. 87 УК РФ). Малолетние, то есть лица, не 

достигшие к моменту совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 

уголовной ответственности не подлежат. 

Значение установления возраста при квалификации содеянного обязательно, так 

как он является одним из условий уголовной ответственности. При этом, необходимо 
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учесть, что достижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

происходит не в день рождения, а по его истечении, то есть с ноля часов следующих 

суток.  

Однако не только биологический возраст в виде количества прожитых лет, 

является единственным и бесспорным возрастным критерием. Если 

несовершеннолетний во время совершения общественно опасного деяния, вследствие 

отставания в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, не 

мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, то в случае установления такого факта, 

он не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 

развитии несовершеннолетнего, достигшего возраста уголовной ответственности, 

указанного в ч. 1 или ч. 2 ст. 20 УК РФ, в соответствии со ст. 195, 196 и ч. 2 ст. 421 УПК 

РФ назначается комплексная психолого-психиатрическую экспертиза в целях 

решения вопроса о его психическом состоянии и способности правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. При этом 

перед экспертами ставится вопрос о влиянии психического состояния 

несовершеннолетнего на его интеллектуальное развитие с учетом возраста. 

Если будет выявлено психическое расстройство несовершеннолетнего, которое 

не исключает вменяемость, то этот факт учитывается судом при назначении наказания 

в качестве смягчающего обстоятельства и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК РФ, ч. 2 ст. 433 УПК РФ). 

При достижении лицом восемнадцатилетнего возраста оно утрачивает особый 

правовой статус несовершеннолетнего, в отношении него начинают действовать 

общие правила уголовной ответственности и наказания в соответствии с УК РФ. При 

совершении лицом нескольких преступлений, одни из которых были совершены в 

возрасте до 18 лет, а другие - по достижении 18 лет, суду надлежит учитывать, что за 

преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте, наказание должно быть 

назначено с учетом положений, установленных статьей 88 УК РФ, а за преступления, 

совершенные в совершеннолетнем возрасте, - в пределах санкций статей Особенной 
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части УК РФ, установленных за соответствующие преступления. В этом случае при 

назначении окончательного наказания применяются правила назначения наказания по 

совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) без учета положений ст. 88 УК РФ. 

Однако, согласно ст. 96 УК РФ положения 14 главы, в том числе о назначении 

наказания, в исключительных случаях могут применяться к лицам, совершившим 

преступление в возрасте от 18 до 20 лет, кроме помещения их в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа либо в воспитательную колонию. Такое 

решение должно быть мотивировано в приговоре наличием исключительных 

обстоятельств, характеризующих совершенное лицом деяние и его личность [10, с. 

124]. 

Главной проблемой уголовной ответственности несовершеннолетних на 

современном этапе можно назвать проблему снижения возраста уголовной 

ответственности несовершеннолетних, которая  активно обсуждается в научно-

правовой литературе. 

Действующий УК РФ устанавливает два возрастных уровня наступления 

уголовной ответственности. Уголовная ответственность за совершение большинства 

преступлений наступает с шестнадцати лет, а за некоторые преступления по 

достижении четырнадцатилетнего возраста (ч.ч.1, 2 ст. 20 УК РФ).  

В учёных кругах ведётся острая дискуссия относительно возраста с которого 

должна наступать уголовная ответственность. Одни ученые считают, что 

установление таких возрастных границ является вполне обоснованным решением, так 

как учитываются социально-психологические особенности юных правонарушителей, 

связанные со способностью человека к этим возрастным периодам понимать саму суть 

уголовно-правовых запретов и последствий их нарушения, осознавать характер и 

значение своих действий (бездействий) и достижением степени социальной зрелости, 

которая необходима для возложения на человека уголовной ответственности.  

Однако, другие ученые придерживаются иной точки зрения, они считают, что 

опасность и запрещенность многих преступлений настолько очевидна и 

общеизвестна, что это в состоянии понять подростки гораздо моложе 14-16 лет.  
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Так, например, С. Шишков, утверждает, что: «понимание запретности и 

наказуемости преступлений, а также способность к сознательно-волевому контролю 

своих поступков формируются у ребенка значительно раньше». Ученые для 

подтверждения своих доводов ссылаются на статистику МВД, которая 

свидетельствует, что ежегодно в России совершают различные преступления около 

100 тыс. подростков, которые не достигли 14-летнего возраста.  

Говорить о том, что малолетние преступники не осознают своих действий не 

приходиться, так как преступления они совершают осмысленно. Исходя из этого, 

большое количество учёных предлагают снизить возрастной порог уголовной 

ответственности несовершеннолетних за наиболее тяжкие преступления.  

Необходимо отметить, что исправление, перевоспитание молодых людей, 

которые переступили однажды закон, а также предупреждение совершения ими 

новых преступлений является процессом довольно долгим, сложным и трудоемким. И 

только непрерывное социальное, правовое и психологическое сопровождение 

несовершеннолетних осужденных, а также снижение числа безнадзорных и 

беспризорных детей, борьба с пьянством и наркоманией в молодежной среде позволят 

оградить российское общество от опасных посягательств со стороны 

несовершеннолетних преступников [9, с. 245].  

Личность преступника – это личность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных 

взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не 

проявлении необходимой активности в предотвращении отрицательного результата. 

Понятие личность преступника – это абстрактное понятие, означающее совокупность 

социальных и социально значимых, духовных, морально-волевых, психофизических, 

интеллектуальных свойств, качеств человека, совершившего преступление вследствие 

взаимодействия его взглядов, ориентацией с криминогенными факторами внешней 

среды, включая конкретную криминальную ситуацию [1, с. 4]. 

Личность преступника определяется тремя видами характеристик: 1) социально-

демографической; 2) нравственно-психологической; 3) уголовно-правовой. 
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Стоит заметить, что преступление не бывает мгновенным, это всегда долгий 

психологический процесс, происходящий внутри личности, приводящий к 

совершению преступления. Исключение составляет: психически больной человек и 

состояние аффекта. В криминологии момент перехода от личности, обладающей 

социально опасными качествами, к личности преступника, можно говорить лишь с 

момента совершения преступления. Заметим, что мы оперируем понятием личность 

преступника, где зачастую это выбор самого человека, определяющего его поведение 

в социуме, а не «преступная личность» где это скорее фатальная неизбежность 

человека в силу генотипа и внутренних позиций.  

Рассмотрим три составляющие, которые могут подсказать способность человека 

(подростка) к преступлению:  

- генотип – нарушение особенностей психики провоцируют к 

антиобщественному поведению (ранимость, вспыльчивость, поведение по 

первой реакции);  

- социальные условия – нередко «обучение» агрессии происходит в семье;  

- внутренняя позиция – личность, выбирает внутренние ценности и следует 

им.  

Свои внутренние позиции личность защищает и отстаивает. Внутренняя позиция 

как бы пронизывает человека. Для личности, преступившей закон характерна свобода 

– как отказ от самоограничения. Часто так происходит, что совершив преступление 

преступники (особенно в подростковой среде), как бы гордятся своим преступлением, 

формируя позицию самооправдания. Заметим, что согласно статистике преступления 

по ст. 228, 233 УК РФ склонны молодые люди от 18 до 45 лет это своего рода способ 

заработать, между тем и личное пристрастие «дань моде». У криминогенной личности 

ярче выражены чувства страха и тревоги. Пытаясь защититься, порой, от мнимых 

угроз лицо совершает преступление [1, с. 54].  

Высокий уровень тревоги вызван отчуждением, недостатком внимания и заботы 

в семье, отсутствием единения с другими людьми [3, с. 97].  

Преступления совершались всегда. Успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь в случае если внимание будет сконцентрировано на личности, 
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особенно в подростковом возрасте, поскольку именно личность является носителем 

причин их совершения. Чем больнее общество, чем выше преступность. Сегодня все 

чаше встает вопрос о снижении возраста уголовной ответственности. К нему 

проявляется особый интерес, что обусловлено рядом причин. Обратимся к истории. В 

СССР законодательство определяло возраст привлечения к уголовной 

ответственности с 16 лет. За ряд тяжких, особо тяжких и наиболее распространенных 

преступлений, исчерпывающий перечень которых был закреплен в данной статье, 

предусматривался пониженный возраст с 14 лет. Российский законодатель 

традиционно перенял положение, которые с небольшими изменениями, нашли 

отражение в УК РФ 1996 г. (ст. 20 УК РФ).  

В конце 2017 года в Государственной Думе прозвучали предложения о снижении 

возраста уголовной ответственности. Об актуальности проблемы свидетельствует то, 

что она довольно часто затрагивается в СМИ, обсуждается на научно-практических 

конференциях, является предметом научных исследований. Заметим, что возрастной 

порог привлечения к уголовной ответственности в России отличается от порога 

привлечения к ответственности в зарубежных странах. В Индии, Ирландии и 

Сингапуре к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие 

семилетнего возраста. УК Республики Сан-Марино установил возраст привлечения к 

уголовной ответственности с 12 лет. В соответствии со ст. 10 УК Польши общий 

возраст наступления уголовной ответственности устанавливается с 17 лет, а 

пониженный возраст за некоторые преступления равен 15 годам. В Японии по Закону 

«О несовершеннолетних» не допускается уголовных мер к лицам, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. В Испании лица, совершившие преступление и не 

достигшие возраста 18 лет не подлежат ответственности по УК Испании, к ним 

применяется Закон «Об уголовной ответственности несовершеннолетних». Эти 

различия обусловлены многими факторами в основном это особенности 

исторического развития, особенности становления правовых систем в разных 

государствах, криминогенная ситуация, правоприменительная практика и 

особенности проводимой в государствах уголовно-правовой политики [6, с. 67].  
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В настоящее время имеют место две точки зрения по поводу снижения возраста 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Сторонники первой точки зрения 

предлагают снизить порог уголовной ответственности до 12 лет.  

Рассмотрим мнения и факторы за снижение возраста уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их аргументы: 

1. Необходимость снижения возраста уголовной ответственности обусловлена 

ростом преступности среди несовершеннолетних и изменением ее качественных 

характеристик. Сегодня одной из главных причин совершения несовершеннолетними 

лицами общественно опасных деяний является педагогическая запущенность и 

безнадзорность со стороны взрослых. Отметим, что в так называемые «группы риска» 

попадают не только подростки из неблагополучных семей, но и несовершеннолетние 

из семей, вполне обеспеченных.  

За последние годы значительно изменилась качественная характеристика 

преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Подростковая преступность 

приобретает все более организованный характер. Отмечается рост числа преступлений 

по ст. 158 УК РФ – «кража», ст. 161 УК РФ – «грабеж», ст. 162 УК РФ – «разбой».  

2. Снижение возраста уголовной ответственности, позволит поместить в 

уголовно исправительные учреждения, как можно больше преступников, что улучшит 

ситуацию в стране.  

3. Возраст привлечения к уголовной ответственности должен быть понижен 

только для лиц, совершивших тяжкие, особо тяжкие или наиболее распространенные 

преступления. Их перечень будет содержаться в соответствующей уголовно-правовой 

норме Общей части УК РФ.  

4. Часто причиной совершения несовершеннолетними преступления является 

психическое расстройство, не исключающего вменяемости подростка, искажена его 

ценностно-нормативная система. К таким подросткам должны применяться меры 

медицинского характера и принудительные меры воспитательного воздействия.  

5. Одним из спорных аргументов выступает тот факт, что ввиду ярко выраженной 

акселерации подрастающего поколения, у несовершеннолетних преступников, 

достигших возраста 12 лет, уже присутствуют адекватные интеллектуальные и 
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волевые элементы, характеризующих субъективную сторону совершаемых ими 

преступных деяний. Сегодня педагоги и психологи считают, что в 12 лет подростки 

способны осознавать фактический характер своих действий (бездействий). Способны 

осознанно и взвешенно оценивать свое поведение и поступки, предвидеть 

возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий 

совершения таких действий (бездействий), а также способность руководить 

действиями (бездействиями). Распространены случаи, когда несовершеннолетние в 

возрасте 14 лет умышленно совершают преступление различных категорий тяжести, в 

том числе и в составе организованных групп, заранее зная о том, что их преступные 

деяния останутся безнаказанными [5, с. 133].  

Как отмечалось выше, существуют две точки зрения по поводу снижения 

возраста уголовной ответственности несовершеннолетних. При этом противники 

снижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетних выдвигают 

следующие аргументы: 

1. Несовершеннолетние совершают преступления в силу недостаточного уровня 

зрелости, «запущенности» со стороны родителей и школы, в силу наличия 

искаженных представлений о нравственных приоритетах и искажений ценностно-

нормативной системы, в силу вспыльчивости и импульсивности подверженности 

влиянию со стороны взрослых.  

2. Довольно часто такие преступники не имеют представления о содержании 

возможных уголовно-правовых последствий совершения общественно опасных 

деяний (то есть о грозящем им наказании или применении иных уголовно-правовых 

мер), либо их представления о грозящем наказании в значительной мере абстрактны.  

3. Атмосфера и психологическая обстановка в уголовно- исправительных 

учреждениях, в которых отбывают наказание несовершеннолетние преступники 

сегодня, приближена к той, которая свойственна для всех уголовно-исправительных 

учреждений. Подростки живут в них по определенным законами порядкам, 

существует строгая внутренняя иерархия среди осужденных подростков. Такие 

условия жизни оказывают серьезное негативное влияние на неокрепшую психику 

подростков, ведут к искажению ценностно-нормативной системы. После отбытия 
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наказания подростки оказываются неприспособленным к условиям нормальной 

жизнедеятельности в обществе, нередко и вновь возвращаясь к осуществлению 

преступной деятельности, что обусловливает достаточно высокий процент 

рецидивистов среди несовершеннолетних.  

4. Сегодня в Российской Федерации отсутствует система ювенальной юстиции и 

ювенального правосудия. Законодательство о ювенальной юстиции находится на 

стадии разработки. Система оказания психологической помощи несовершеннолетним 

и система мер, применяемых для оказания воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних преступников и правонарушителей далека от совершенства и не 

эффективна. Многие специалисты считают, что снижение возраста уголовной 

ответственности отодвинет создание системы ювенального правосудия, так как 

законодателю на практике легче осуществить именно это. Пока система не будет 

функционировать, судьбы многих подростков могут быть искалечены, в спецшколах, 

интернатах, уголовно-исправительных учреждениях [4].  

5. Представители Русской Православной Церкви также, в большинстве своем, 

выступают против снижения возраста уголовной ответственности, мотивируя это тем, 

что надо стараться исправить человека, а не изолировать его от общества.  

Нужна, программа работы с подростками группы риска, которая будет в 

комплексе содержать все необходимые направления профилактики преступности 

несовершеннолетних, законодательно закрепленная на самом высоком уровне. 

Заниматься проблемой подростковой преступности необходимо непрерывно, начиная 

прямо сейчас внедрять мероприятия, так как от уровня подростковой преступности 

зависит будущее нашей страны [8, с. 407].  

В настоящее время предложение о снижении возраста уголовной 

ответственности, является преждевременным. Целесообразно сконцентрировать 

внимание на профилактике правонарушений, повысить уровень воспитания в семьях 

и школах. Активизировать и вывести на новый уровень работу по организации 

активного досуга детей и подростков.  
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Для экономики России, требующей диверсификации, формирование 

системы реструктуризации экономики России, насыщения рынка товарами в 

условиях ограниченности ресурсной базы развитие малого и среднего 

предпринимательства становится одной из основных задач. Нельзя отрицать и 

влияние малого и среднего бизнеса на развитие социальной сферы страны. 

Присутствие таких положительных сторон как отсутствие 

необходимости крупных инвестиций, создание дополнительных рабочих мест 

делают развитие этой сферы первостепенной задачей. 

Рассматривая недостатки и проблемы развития малого и среднего 

бизнеса в России, необходимо выделить следующие из них: 

- «серая» заработная плата, занижение прибыли и, как следствие, 

недополучение средств государственного бюджета; 

- низкая доля в малом и среднем бизнесе организаций инновационной 

направленности; 

- нехватка финансирования, связанная как со спецификой 

производственного цикла предприятий малого и среднего бизнеса, так и с 

наличием специальных условий кредитования таких организаций; 

- неустойчивость малого и среднего бизнеса в долгосрочной 

перспективе. 

Необходимо отметить существование противоречий между, с одной 

стороны, значительной потребностью со стороны государства в развитии 
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малого и среднего бизнеса и, с другой стороны, недостаточно высоким 

уровнем проработки и реализации соответствующих программ поддержки 

малого и среднего бизнеса [2, с. 24]. 

Существование проблем в области  развития малого и среднего бизнеса 

является очевидным фактом, хотя сегодня существуют всевозможные 

мероприятия, сосредоточенные на развитии малого и среднего бизнеса и  

разработаны программы поддержки малого и среднего бизнеса [1, с. 98]. 

 Однако, несмотря на предусмотренные меры поддержки, развитие 

малого и среднего бизнеса в России по-прежнему является неспешным, что 

вызывает необходимость предложить добавочные мероприятия по подъёму 

эффективности развития малого и среднего бизнеса. 

Опираясь на мнение [1, с. 90], можно сделать вывод о том, что меры, 

направленные на поддержку малого и среднего бизнеса недостаточно 

эффективны: 

- содержание нормативно-правовых актов охватывает только часть 

возможных и необходимых мер поддержки, не обладает системностью 

подхода, отмечаются признаки формального подхода к решению проблем и 

отсутствие реальных мер; 

- официальная статистика показывает рост числе субъектов малого и 

среднего предпринимательства, при этом опросы предпринимателей 

показывают пессимистичность их настроя в отношении дальнейшего 

существования и развития бизнеса. Это связывается в первую очередь с тем, 

что предприниматели отмечают наличие барьеров для ведения бизнеса. 

Необходимо упрощать механизм  получения государственной и региональной 

поддержки, сделать его более информативным и доступным для всех 

представителей малого и среднего бизнеса.  

Необходимо решать данные проблемы путем налаживания 

взаимодействия государства, бизнеса и средств массовой информации. 

Формирование системы поддержки среднего и малого бизнеса 

необходимо не только на федеральном, но и на региональном уровне. При 
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этом необходимо учитывать специфику развития малого и среднего 

предпринимательства в том или ином регионе. 

Рассматривая вклад малого бизнеса в социально-экономическое 

развитие регионов [3, с. 2], необходимо отметить следующее. Существует 

выявленная исследователями дифференциация регионов по вкладу в их 

социально-экономическое развитие малого бизнеса. Следовательно, для того, 

чтобы влиять на увеличение вклада малого и среднего бизнеса в экономику 

региона необходимо при разработке различного рода стимулирующих 

мероприятий использовать дифференцированный подход 

Для  регионов, где низок социальный вклад малого и среднего бизнеса, 

необходимо в первую очередь создавать условия, способствующие выходу из 

тени данного сектора экономики.  

Для регионов, где очевидна недостаточность вклада малого и среднего 

бизнеса в экономическое развитие, необходимо совершенствовать механизм 

процесса государственных закупок с целью более расширенного привлечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Повышение вклада малого предпринимательства в инвестиционное 

развитие территорий может быть простимулирован в ходе создания новых 

инвестиционных проектов, поддерживаемых региональными органами 

власти, а также за счет организации дополнительного финансирования 

имущественного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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В современных макроэкономических условиях функционирования 

организации руководители уделяют все больше внимания внедрению новых 

механизмов в управлении персоналом. Современные инструменты передовых 

управленческих технологий решают многие проблемные вопросы, упрощают 

функциональные обязанности работников, уменьшают рабочую нагрузку на 

оборудование, позволяют повысить качество продукции, 

конкурентоспособность организации, соответственно, и ее прибыль. 

Одним из вариантов снижения расходов предприятия и получения 

денежных средств для финансирования инновационной деятельности на 

расширение и (или) модернизацию производства, является использование 

такого направления в экономике как лизинг. 

Лизинг – вид предпринимательской деятельности, направленный на 

привлечение или инвестирование финансовых средств. Различают лизинг 

недвижимости (здания и сооружения), лизинг движимого имущества 

(транспортные средства, оргтехника, станки, механизмы, приборы и т.д.) и 

лизинг персонала [1].  
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Лизинг персонала – особая форма арендных отношений, 

подразумевающая, что персонал не состоит в штате организации, а 

привлекается только в случае необходимости. Согласно статье 4 главы 1 

федерального закона № 164-ФЗ от 29 октября 1998 года «О финансовой аренде 

(лизинге)», субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополучатель 

и продавец предмета лизинга, в соответствии с рисунком 1 [2]. 

Рисунок 1 – Функциональные особенности субъектов лизинга 

 

Как правило, компании прибегают к лизингу персонала для аренды 

следующих категорий работников: сезонных рабочих, обслуживающего 

персонала, работники узконаправленных специальностей и т.д. Услуга 

лизинга обычно используется в таких отраслях, как торговые сети, банки, а 

также рестораны быстрого питания. 

Деятельность по привлечению рабочих на условиях лизинга реализуется 

в виде следующих этапов: 

 ̶ выявление потребности в персонале, подсчет и сравнительный 

анализ предполагаемых затрат на привлечение сотрудников на постоянной 

основе и в форме лизинга;  

 ̶ поиск кадрового агентства, осуществляющего данные услуги, 

обзор цен и условий на лизинг персонала, заключение договора; 

 ̶ контроль объема и качества предоставляемых услуг, оговоренных 

в договоре; 

http://base.garant.ru/12113492/
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 ̶ осуществление оплаты путем перечисления средств на счет 

лизингодателя. 

Кадровые агентства могут представлять услуги по лизингу персонала в 

виде Temporary Staffing – «аренда» персонала на краткосрочные проекты и 

Outstaffing – выведение персонала из штата компании. 

Несмотря на низкую осведомлённость руководящего состава о данной 

технологии, лизинг персонала имеет ряд преимуществ: 

 ̶ привлечение квалифицированного персонала только на решение 

конкретных вопросов на краткосрочной период; 

 ̶ снижение затрат на выплату заработной платы и отчислений в 

разные фонды; 

 ̶ снижение рабочей нагрузки на отдел кадров и бухгалтерию; 

 ̶ возможность предложить постоянное место для работы 

проявившемуся специалисту для компании, в результате чего, компания 

сократит будущие затраты на привлечение персонала; 

 ̶ отсутствие простоев в работе. 

Таким образом, лизинг персонала является современной технологией 

снижения издержек предприятия, налаживания производственных процессов, 

решения проектов в сжатые сроки. 
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Степень изученности любой научной темы предопределяет направления 

для последующих изысканий и переосмыслений. В этом смысле проработка 

историографии приобретает основополагающее значение для всякого 

исследователя. Не претендуя на всеобъемлющий анализ, обозначим основные 

векторы изучения правового статуса главы Древнерусского и русского 

централизованного государства в отечественной науке. 

Н.М. Карамзин, ставший по многим историческим вопросам 

основоположником взглядов и концепций, господствовавших впоследствии не 

одно десятилетие, полагал, что с момента призвания князя, на Руси 

утвердилось монархическое начало. Князю принадлежала как верховная 

законодательная, так и судебная власть, а вся русская земля являлась законной 

собственностью великих князей, распоряжавшихся ею по своему усмотрению, 

жалуя города и волости. Единовластие это было ограничено лишь в некоторых 

вопросах советом с дружиной и вечем [1, с. 156 - 157]. 

С.М. Соловьевым была предложена родовая теория, согласно которой 

именно родовые принципы служили основой для установления старшинства, 

т.н. лествицы. Круг правомочий князя (военный вождь, судья, законодатель, 

устроитель земли и т.д.) проистекал, по С.М. Соловьеву, из его общественного 

положения «родоначальника, старшего в роде». Старший князь выступал в 

роли отца, главы целого рода, в результате чего распространял на всех 

младших родичей свою власть. 
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Последние же проявляли покорность и послушание до тех пор, пока 

отношение к ним со стороны великого князя оставалось отеческим и не 

выходило за обозначенные родственные рамки. В противном случае они могли 

выступить против главы государства, вооружившись. «Обращайся с нами, как 

отец с детьми, а не как верховный владетель с владетелями, подчиненными 

тебе, с подручниками; здесь прямо и ясно родовые отношения 

противополагаются государственным» [8, с. 222 – 223, 344 - 345]. 

В целом, сторонником данной теории стал и В.О. Ключевский. Подобно 

С.М. Соловьеву, он прослеживал эволюцию княжеской власти, как 

государственного института, с того периода, когда князь выполнял 

ограниченные функции наемного защитника до времени, когда он 

сосредоточил в своих руках основы законодательной, исполнительной и 

судебной власти. 

Рассмотрение правового статуса великого князя у В.О. Ключевского 

идет в тесном единстве с его правами на землю. Первоначально князь не 

являлся владельцем той или иной территории, что мешало формированию 

представления о нем, как о полновластном правителе. Даже несколько веков 

спустя, в период татаро-монгольского ига, следовало различать, согласно 

мнению В.О. Ключевского, в статусе великого князя «владельца и властелина, 

собственника и правителя» [2, с. 154, 174, 356]. Таким образом, право 

собственности на землю, на свой удел сформировалось гораздо раньше и было 

более доступным для правового сознания того времени, нежели представление 

о великом князе, как о государе, а следовательно, верховном правителе. 

Несколько иной подход предложил В.И. Сергеевич, разработавший 

договорную теорию, согласно которой руководящим принципом 

взаимоотношений между князьями были заключенные или личные договора и 

соглашения, где содержались взаимные правовые обязательства [7]. 

Наиболее характерным примером главенствующего в российской 

историографии подхода к рассматриваемой теме может служить классическая 

работа А.Е. Преснякова с говорящим само за себя названием «Княжое право в 
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Древней Руси». Под «княжим правом» понималось, в первую очередь, право 

на власть, а не особенности общественного статуса. А.Е. Пресняков 

рассматривал борьбу князей за единовластие и старейшинство, особенности 

наследования киевского стола, проблемы и характер княжеского 

землевладения. 

Самому «княжому праву» как таковому, посвящено всего несколько 

страниц труда в рамках второго очерка. Более того, исследователь так и не дает 

четкого, отдельного определения этого ключевого термина. Вычленяя 

основные характеристики «княжого права» по А.Е. Преснякову, можно 

установить, что оно касается, в первую очередь, специальной княжой защиты, 

используемой князьями для возвышения своего социального положения и 

создания крепкой опоры своего политического могущества. 

«Княжое право» развивалось изначально в сфере княжеского быта и 

частного хозяйства, чтобы впоследствии укрепить общественные позиции 

князя до возвышения над всеми остальными социально-политическими 

силами, в частности, над «вечевыми общинами». Еще одной принципиальной 

особенностью «княжого права», по А.Е. Преснякову, служит созидающая его 

деятельность самих князей. 

«В своей среде князья сами создают свои отношения – семейно-

правовые, договорные, фактические… создавая и свое особое княжое право 

внутри земли-волости» [6, с. 182 - 183]. Однако конкретные черты этого 

особого «княжого права», построенного на иной, нежели все остальные 

правовые системы основе, подробного освещения не получили. 

Таким образом, даже работы, содержательно направленные на 

исследование правового статуса главы государства, концентрируют внимание 

на проблемах престолонаследия и землевладения, которые могут быть 

названы традиционными для отечественной историографии в данном 

направлении. 

В.Т. Пашуто выдвинул идею т.н. «коллективного сюзеренитета», когда 

единоличная прежде власть великого князя в XII  в. разделяется между 
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наиболее могущественными князьями, контролирующими ключевые земли [5, 

с. 11 - 76]. Здесь снова прослеживается смесь прав на престолонаследие с 

правами на землю. 

О явлении «родового сюзеренитета» писал А.В. Назаренко, 

подразумевая под ним право правящей династии на политическую власть и 

земельные владения [4, с. 149 - 157]. 

Большое внимание изучению политических институтов Древней Руси и 

последующих исторических периодов уделялось в советское время. 

Например, специфике взаимодействия князя, совета при князе и веча 

посвящали свои изыскания такие крупные советские специалисты, как Б.Д. 

Греков, Б.А. Рыбаков, И.Я. Фроянов, С.В. Юшков, Л.В. Черепнин. Данное 

направление поддержано и современными исследователями. 

С правовой точки зрения, изучение степени влияния княжеской власти, 

совета при князе и веча представляется актуальным и перспективным, 

поскольку позволяет уточнить не только модель государственного 

управления, господствовавшую в определенный период времени, но и 

соотношение прав данных политических институтов. 

Современные исследователи с одной стороны продолжают развивать 

традиции, заложенные отечественной историографией, анализируя правовые 

основы наследования княжеской власти и ее связь с частноправовым 

наследованием, рассматривая правовой статус территорий, находившихся под 

властью князя, а также права князя на власть и на землю княжеств, с другой, 

расширяют правовое понимание многих уже ставших классическими 

вопросов и явлений, без чего невозможно дальнейшее поступательно 

движение историко-правовой науки [3, с. 43 - 47]. 

В целом, изучение правового положения великого князя в отечественной 

историографии, как показал проведенный анализ, производилось через призму 

прав на престол и на земельные уделы. В этом же контексте анализировались 

и междукняжеские отношения. Следование отечественной историографии по 

обозначенному пути можно считать закономерным и естественным. Вполне 
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обоснованным представляется первоначальное выявление ключевых норм 

княжеских правоотношений и правомочий, дальнейшая детализация должна 

была произойти позднее, на базе уже проведенных научных изысканий. 

Вместе с тем остаются малоизученными правовые аспекты многих 

исторических явлений, которые традиционно рассматривались с 

политической или социально-экономической точки зрения, практически без 

учета влияния права. 

Таким образом, именно наличие проблемных зон в историографии 

отечественных историко-правовых учений позволяет современному 

исследователю внести свой вклад в развитие и уточнение целого ряда 

актуальных вопросов, среди которых не последнее место занимает правовой 

статус великого князя. 
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Одним из результатов борьбы работника за свои нарушенные трудовые 

права, является восстановление на работе после увольнения. Это один из 

самых распространенных и, одновременно, сложных процессов в сфере 

отношений работника и работодателя, направленный на доказывание 

необоснованности увольнения, незаконности расторжения трудового 

договора. 

В данной ситуации, работодатель заведомо находится в 

привилегированном положении – может привлечь квалифицированных 

юристов, как сотрудников, так и по договору; имеет возможность 

своевременно подготовить все необходимые документы; ну и не следует 

забывать о возможности давления на свидетелей, которые в ходе судебного 

разбирательства могут «забыть» некоторые подробности произошедшего. 

Уволенному же сотруднику, решившему восстановить трудовые отношения, 

придется либо раскошелиться на юриста, либо значительно улучшить свои 

знания в области трудового и гражданского законодательства, а также по 

возможности использовать любые ресурсы, вплоть до электронной переписки 

и поиска свидетелей, который позволит защитить его права и законные 

интересы в суде. 

Российское законодательство о восстановлении после увольнения 

говорит следующее: 

В соответствии с нормами статьи 391 Трудового кодекса РФ, дела по 

увольнениям рассматриваются только судом, а согласно ст. 24 Гражданского 
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процессуального кодекса РФ, трудовые споры подсудны исключительно 

федеральным судам общей юрисдикции, при этом исковое заявление подается 

по юридическому адресу работника. Также существуют альтернативы – иск 

можно подать по месту нахождения дочерней организации ответчика или 

выполнения определенной трудовой функции [3, 1]. 

В соответствии со статьей 392 ТК РФ, истец должен подать заявление в 

суд в течении месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении или 

со дня получения им на руки трудовой книжки, также, при наличии 

уважительной причины, суд может восстановить срок подачи иска [3]. 

Исходя из обстоятельств конкретного дела, работник в качестве исковых 

требований может ставить восстановление на работе или изменения 

формулировки увольнения. Одновременно с этими требованиями истец 

вправе потребовать взыскать с ответчика средний заработок за время 

вынужденного прогула или разницу в заработной плате, если он временно 

выполнял работу с более низкой оплатой труда – статья 394 ТК РФ. Кроме 

того, суд по требованию истца может взыскать компенсацию морального 

вреда [3]. 

Статья 393 устанавливает для истца возможность освобождения от 

уплаты государственной пошлины по искам, связанным с трудовыми 

отношениями [3]. 

В соответствии со статьей 211 ГПК РФ, судебный приказ или решение 

суда о восстановлении работника подлежит немедленному исполнению в 

независимости от момента вступления решения в законную силу, даже в 

случае, если работодатель намерен подавать апелляцию на это решение. 

Исполнительный лист, согласно ст. 428 ГПК РФ, выдается на руки истцу сразу 

же после принятия судебного решения [1]. 

Требование о восстановлении на работу можно считать фактически 

исполненным, если уволенный работник допущен к исполнению прежних 

обязанностей, а приказ о его увольнении отменен. 
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Согласно статье 338 ГПК РФ, в случае отказа в удовлетворении иска, 

работник имеет право обжаловать решение суда в вышестоящую инстанцию 

[1]. 

Исковое заявление о восстановлении на работе составляется в 

письменной форме и содержит следующие сведения: наименование судебного 

органа, куда направляется иск; данные истца; данные ответчика; суть 

сложившейся ситуации – нормы закона, в соответствии с которыми 

осуществлено увольнение, позиция истца по поводу увольнения (то есть, уже 

в исковом заявлении разъяснить суду, почему истец не согласен с этим 

увольнением, в качестве доводов приводятся не только нормы действующего 

законодательства, но и факты-доказательства позиции истца); требования 

истца - просьба восстановить его на работе и взыскать с работодателя 

необходимые денежные компенсации. К исковому заявлению должны 

прилагаться: копии исков для ответчика, копия приказа о приеме на работу, 

копия приказа об увольнении, справка о заработной плате, выписка из 

трудовой книжки, другие документы, которые могут служить доказательством 

незаконных действий работодателя. 

В течении суток с момента принятия судом решения о восстановлении 

работника и выдаче исполнительного листа, работодатель должен допустить 

работника к исполнению его трудовых обязанностей, о чем издается 

соответствующий приказ. В документе указывается: что работник допускается 

к исполнению трудовых обязанностей, с уточнением должности; что ранее 

изданный приказ о прекращении трудового договора отменяется. 

Восстановленный работник должен быть уведомлен о дате, когда он должен 

приступить к должностным обязанностям [4].  

Работнику выплачивается средний заработок за врем вынужденного 

прогула, необходимые компенсации. В соответствии со статьей 234 Трудового 

кодекса РФ, организация обязана выплатить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности вести 

трудовую деятельность, то есть выплачивается средний заработок за все время 
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вынужденного прогула. Также выплачивается денежная компенсация 

морального вреда, размер которой определяется судом. К сожалению, ни 

трудовым, ни гражданским законодательством не предусмотрено 

немедленное и полное исполнение решение суда ответчиком в части 

взыскания с него в пользу работника среднего заработка. Однако, статья 211 

ГПК РФ устанавливает, что средний заработок подлежит выплате немедленно 

за период вынужденного прогула, не превышающего 3х месяцев [1].  

Следует отметить, что при выплате среднего заработка за вынужденный 

прогул, даже после отмены решения суда о восстановлении работника 

работодатель в обратном порядке уже не сможет удержать выплаченное. В 

силу статьи 397 ТК РФ обратное взыскание с работника сумм, которые были 

выплачены согласно решению судебного органа по рассмотрению 

индивидуального спора, при отмене этого решения, возможно только в том 

случае, если решение было отменено на основании ложных сведений или 

подложных документов, представленных работником ранее суду в качестве 

доказательств [3]. 

Выходные пособия, которые были выплачены работнику при 

увольнении, после восстановления подлежат зачету и высчитываются из 

выплаты среднего заработка. 

Не подлежат уменьшению, при определении размера компенсации 

вынужденного прогула среднего заработка: пособия по временной 

нетрудоспособности; суммы заработной платы, которые работник получал по 

месту другой работы; пособия по безработице [4]. 

Как правило, большая сложность при восстановлении на работу 

уволенного работника возникает с компенсацией неиспользованного отпуска, 

которая выплачивается при его увольнении. Следует знать, что перечень 

случаев, когда работодатель может произвести удержание согласно абз. 4 ч.1 

ст. 121 ТК РФ является исчерпывающим, и ситуация с компенсацией отпуска 

туда не включена, следовательно, работодатель не вправе удерживать с 
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работника эту выплату, равно как и лишить работника права на отпуск, 

независимо от того, была ему выплачена компенсация или нет [3]. 

Помимо стандартных случаев увольнения, рассмотрим также некоторые 

частные случаи и их особенности. Наиболее часто встречаются следующие 

случаи: принятие другого работника; сокращение должности; ликвидация 

организации-работодателя. 

Если принят другой работник: В силу требований ч. 1 ст. 83 ТК РФ, 

основанием для увольнения недавно принятого сотрудника является судебное 

решение [3]. По закону ему могут предложить другую работу в организации, 

и в случае отказа трудовые отношения с ним можно будет законно прекратить, 

выплатив компенсацию в размере двухнедельного среднего заработка.  

При сокращении должности: законодательно в данном случае 

предусмотрено следующее. Руководитель отменяет ранее изданный приказ о 

сокращении и возвращает в штатное расписание сокращенную единицу, а 

дальше в обычном порядке восстанавливает сотрудника на работе.  

В случае ликвидации, когда фактическое исполнение невозможно, право 

на все законные выплаты у гражданина остается. При этом обязанность по 

этим выплатам должна быть возложена либо на ликвидационную комиссию, 

либо на иной орган, принявший решение о ликвидации. Когда ликвидацию 

проводят из-за банкротства, то сотрудник может получить причитающееся 

только в порядке своей очереди на выплату задолженности.  

Неисполнение решения суда работодателем подпадает под 

правонарушение, предусмотренное ст. 17.15 КоАП РФ, и грозит наложением 

административного штрафа на должностное лицо от 10 000 до 20 000 руб., на 

юридическое — от 30 000 до 50 000 руб [2]. При этом уплата штрафа не 

снимает с работодателя обязанности по восстановлению нарушенных прав. В 

случае неисполнения судебного решения гражданин вправе обратиться к 

судебным приставам и потребовать принудить работодателя исполнить 

судебное решение. А время неисполнения расценивается как вынужденный 

прогул и, соответственно, подлежит оплате по среднему заработку. 



36 
 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что восстановление на 

работе после незаконного увольнения не только возможно, но и широко 

распространено в практике защиты трудовых прав. Законодатель определил 

подсудность, сроки данного правозащитного процесса, учтены такие нюансы 

как увольнение при сокращении, занятие должности другим работником, 

увольнение при ликвидации. Определен порядок действий работодателя при 

получении судебного решения (исполнительного листа), отмечена 

ответственность работодателя при нарушении сроков или порядка 

восстановления сотрудника на работе. 
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В Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде государство признает проблему наркомании среди 

несовершеннолетних и молодежи в качестве одной из социально значимых 

проблем нашего общества, указывая на необходимость организации 

решительного противодействия с учетом межведомственного взаимодействия 

во всех субъектах страны [3].  

В рамках нашего исследования мы придерживаемся точки зрения А.В. 

Гулина, Т.Ю. Никифоровой, полагающих, что особое внимание в области 

профилактики зависимости от наркотических средств должно уделяться 

расширению уровня знаний у учащихся об отрицательном влиянии на 

организм наркотиков и последствий их употребления для здоровья; выработке 

у них сознательного, ответственного отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ жизни; обучению школьников основам здоровой 

жизнедеятельности; повышению психологической устойчивости 

(иммунитета) личности к наркогенному соблазну и развитию умения 

управлять своим поведением [2, с. 33-34]. 

На базе МОУ «СОШ №20 им. Н.З. Бирюкова» г. Орехово-Зуево 
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Московской области в рамках научного исследования мы разработали и 

апробировали программу профилактики наркомании подростков в условиях 

образовательного учреждения, основанную на формировании социальных 

установок здоровьесберегающего поведения. В исследовании приняли 

участие учащиеся 7 «А» (26 чел.) и 7 «Б» (28 чел.) классов. 

На диагностическом этапе с использованием комплекса 

диагностических методик мы определили низкий уровень знаний учащихся о 

проблеме наркомании, формировании зависимости и сформированности 

навыков совладающего поведения. Полученные результаты послужили 

основанием разработки профилактической программы, содержащей в своей 

структуре несколько частей: пояснительную записку (раскрывающую 

актуальность и значимость проблемы, определение направлений и сроков 

работы, взаимодействие участников проекта, ожидаемые результаты), 

календарно-тематический план (с указанием блоков (направлений) работы и 

ответственных лиц), методические рекомендации, список литературных 

источников. 

Блок 1. Реализация профилактических мероприятий с подростками. Мы 

провели с учащимися тематические классные часы «Я и здоровый образ 

жизни», «Как избежать беды», беседы на этические темы «Волшебные слова», 

«Доверие и честность», «Я и мир вокруг», психологические тренинги и 

упражнения, диспут «Иллюзия легкости», организовали акции социальной 

рекламы «Я за здоровую жизнь!», «Умей сказать «НЕТ!», «Остановись! 

Подумай», «Выбор всегда за тобой», воспитательное мероприятие с участием 

родителей «Моя семья – моя крепость», флэшмоб «Мы вместе!», конкурс 

стенных газет «Аддиктивное поведение личности», «Как прекрасен этот мир, 

посмотри!» и др. На встречу с учащимися были приглашены врач-нарколог, 

детский психотерапевт, инспектор Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Блок 2. Реализация профилактических мероприятий с родителями 

(законными представителями) учащихся. С родителями подростков мы 
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провели тематические встречи на родительских собраниях (беседы, 

дискуссии), просветительские лекции при участии врача-нарколога и детского 

психотерапевта, вечер вопросов и ответов с инспектором Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Для родителей в течение года были 

разработаны буклеты и информационные памятки. 

Блок 3. Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогов 

образовательного учреждения. Для учителей-предметников среднего звена 

школы мы организовали цикл бесед «Внимание: подросток!», тематическое 

заседание методического объединения учителей «Профилактика аддикции в 

подростковой среде», психологический тренинг конструктивного решения 

конфликта, разработали методические рекомендации, буклеты и 

информационные памятки. 

Таким образом, проблема профилактики наркомании среди подростков 

является на сегодняшний день актуальной, практически значимой и 

требующей целенаправленных, скоординированных действий и мероприятий 

со стороны не только педагогов образовательного учреждения, но и 

родительской общественности, представителей органов власти с целью 

сохранения полноценного здоровья, целостности личности молодого 

поколения россиян. 
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 Анализ литературных источников относительно раскрытия понятия 

маркетингового потенциала предприятия и управления им, свидетельствует о 

том, что данная тема является объектом изучения многих исследователей и 

экономистов. В таблице 1 представлены интерпретации понятия 

«маркетинговый потенциал». 

Таблица 1 - Понятие "маркетингового потенциала" 

Источник Понятие 

Данилина А.А. Под маркетинговым потенциалом понимают сочетание 

внутренних возможностей и внешних шансов 

удовлетворить потребности потребителей и выиграть 

максимальные экономические выгоды для предприятия[3]. 

Герасимяк Н.В. Маркетинговый потенциал предприятия определяется его 

реальными возможностями в той или иной сфере 

социально-экономической деятельности, не только 

реализуемой, но и нереализованной по определенным 

причинам [2]. 

Рольбина Е.С. Потенциал маркетинга — это совокупность средств и 

инструментов маркетинга, необходимых для реализации 
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эффективной деятельности (финансово-экономической, 

производственной организации) [6]. 

Колесник Е.Н. Маркетинговый потенциал представляет собой 

возможности развития компании, ориентированные на 

использование маркетинговых факторов, результаты 

которых могут быть определены в ближайшем будущем [4, 

5]. 

Афоничкин, 

А.И. 

Маркетинговый потенциал – потенциал возможностей 

предприятия, с учетом маркетинговой, финансовой, 

ресурсной и внешней стратегиями [1]. 

Таким образом, проанализировав результаты проведенного обзора 

можно сделать вывод, что многие авторы под маркетинговым потенциалом 

понимают возможности развития компании, ориентированные на 

использование факторов маркетинговой деятельности. 

На основании проведенного научного обзора проблемы исследования, 

разработано собственное пониманиемаркетингового потенциала предприятия 

– это совокупность внутреннего и внешнего потенциалов предприятия. Так, 

внутренний потенциал характеризуется экономической, кадровой, 

финансовой, информационной и т.д. составляющей, в то время как под 

внутренним потенциалом следует понимать логистические, политические, 

внешнеэкономические, территориальные аспекты функционирования 

предприятия. Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 

маркетинговый потенциала тесно коррелирует с понятием стратегического 

потенциала предприятия.  

Далее рассматривается процесс формирования и управления данным 

видом потенциала предприятия. 

На рисунке 1 представлена схема формирования маркетингового 

потенциала предприятия [7,8]. 
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Рисунок 1 - Формирование маркетингового потенциала 

 Все эти элементы, представленные на рисунке 1, характеризуют 

комплекс условий, гарантирующих успех предприятия на рынке. 

 Процесс управления маркетинговым потенциалом [8]должен 

происходить последовательно и включать в себя восемь этапов (См. рис. 2). 

Иногда некоторые из этапов могут разбиваться на два и более подэтапов. 

Данное обстоятельство зависит от отрасли предприятия, уровня его развития 

и финансовых возможностей. На более крупных предприятиях данный 

процесс осуществляется амортизировано с помощью ERP-систем. 
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Рисунок 2 – Процесс управления маркетинговым потенциалом 

 Как видно из рисунка 2, процесс управления маркетинговым 

потенциалом включает в себя 8 последовательный этапов. Постоянный 

контроль маркетингового потенциала осуществляется на 8-м этапе цикла, в 

случаевозникновения отклонений, необходимо вернуться к 1-му этапу и 

пройти цикл корректирующих мероприятий до тех пор, пока уровень 

маркетингового потенциала не достигнет желаемой отметки. 

 Таким образом, в статье на основе концепции маркетингового 

потенциала дан метод управления развитием маркетинговой деятельности 

предприятия по критерию уровня маркетингового потенциала. Дано 

определение данного вида потенциал - это совокупность внутреннего 

(ресурсы, кадры, финансы) и внешнего (логистика, политика, конкуренты) 

потенциалов предприятия Процесс управления маркетинговым потенциалом 

включает в себя 8 последовательный этапов, который могут повторятся 

циклически с учетом желаемых характеристик уровня маркетингового 

потенциала. 
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Сегодня достижения ИКТ применяются во всех сферах жизни общества. 

Многие из них стали, для большинства из нас, привычными элементами 

повседневной жизни, без которых уже трудно обойтись. Не будет 

исключением здесь использование ИКТ в учебном процессе. 

Применение ИКТ в образовательном процессе является одной из 

современных форм проведения урока, способствующих формированию 

личности и повышению мотивации учащихся к изучению предмета. Чтобы не 

отставать от динамично развивающегося общества, необходимо стремиться 

как можно глубже реализовывать информационные технологии при 

преподавании общеобразовательных предметов. 

ИКТ – это технологии обмена информацией, средства коммуникации [3, 

с. 30]. Они необходимы и учителю, и ученику. Так, все мы привыкли хранить 

информацию на «флешках» – современных запоминающих устройствах, 

которые в качестве носителя используют флеш-память, подключаются к 

компьютеру посредством USB. С помощью них ученики сдают учителю 

презентации, сочинения, различные проекты, а учителя приносят на них 

изучаемый материал [2, c. 186]. Это позволяет избежать крупных затрат 

времени. Компьютеры и ноутбуки – это тоже достижения развития ИКТ. С 

помощью компьютерных программ ученики пишут эссе, создают 

презентации, разбирают пропущенный материал по видео-урокам, а учителям 

компьютеры помогают правильно выстроить учебный процесс и сделать его 
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наиболее интересным для учеников (подобрать интересные видео, доступные 

изложения материала, например, в схемах). 

Включение в состав урока биологии компонентов анимации, 

моделирования с применением ИКТ ориентированно сделать обучение 

запоминающимся, доступным и наглядным [1, с. 7]. Контроль знаний может 

провести не только педагог, но и сам ученик, проверив степень своей 

успешности. Проведение разнообразных виртуальных экскурсий позволяет 

существенно углубить понимание социальной среды и рассмотреть процессы 

и явления в ситуациях, приближенных к реальным. 

Реализация системы применения информационно-коммуникационных 

технологий на уроках биологии позволяет решать целый ряд задач (рис. 1). 

 

Рис. 1. Направления применения информационно-коммуникационных 

технологий на уроках 

Во многих школах сейчас активно используются электронные журналы 

– сервисы, в которые учителя загружают оценки и домашнее задание, а 

ученики и родители могут их смотреть. Так ученики могут быстрее узнать 
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свой балл, а родители быть уверенными в том, что видят полную картину 

успеваемости детей. Задача учителей тоже существенно облегчается: средний, 

итоговый балл программы могут подсчитывать сами. 

Для организации качественной и эффективной работы в обозначенном 

направлении, педагогу нужно своевременно обновлять свои собственные 

знания, в том числе изучать новые компьютерные технологии и средства 

обучения». Достижению данной задачи способствует обмен опытом с 

коллегами, функционирование компьютерного оборудования и 

мультимедийного проектора в кабинете, изучение современных мультимедиа 

учебников и специализированных компьютерных программ по предмету, 

изучение методик и технологий с применением компьютера. 

Есть еще множество объектов ИКТ, облегчающих учебную 

деятельность: проекторы, интерактивные доски, игровые учебные программы 

для уроков биологии. Все они делают процесс обучения удобнее и интереснее 

для учеников и легче для учителей. Сейчас сложно представить, как без всех 

перечисленных достижений учились предыдущие поколения. 
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В юридической науке довольно часто возникает проблема отсутствия 

универсального определения тех или иных категорий и явлений. Зачастую 

вследствие неимения общепринятой трактовки термина зарождаются 

дискуссии, появляется неограниченное количество научных подходов к 

пониманию определенного явления, что является причиной развития 

различных проблем на практике. Именно таким понятием является спор о 

взыскании обязательных платежей и санкций. Отсутствие закрепленной 

формулировки данного термина на законодательном уровне нашей страны 

порождает соответствующий вопрос: что же понимать под данным видом 

спора. Юридическая наука не содержит определения данного термина. Но 

многие авторы пытаются дать характеристику налоговому спору, тесно 

связанному со спором о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Проведем анализ мнений по этому поводу, отраженных в доктрине 

юридической науки. 

А.А. Копина определяет налоговые споры как «конфликты, вызванные 

участием в налоговых правоотношениях, в которых, с одной стороны, 
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выступает государство в лице уполномоченных органов (налоговых, 

финансовых и т.д.), а с другой стороны, – налогоплательщики, плательщики 

сборов, налоговые агенты, иные лица, на которых в соответствии с законом 

возложена обязанность защищать права субъектов налоговых 

правоотношений» [1, с. 19]. Из факта, что одной из сторон данного спора 

всегда является государство или муниципальные образования в лице своих 

органов и должностных лиц, вытекает публично-правовой характер 

налогового спора. 

В свою очередь, Е.О. Козлова подразумевает под налоговым спором 

конфликт между налогового органа и непосредственно организацией или 

индивидуальным предпринимателем по поводу выполнения последних 

требований законодательства о налогах и сборах [2, с. 20]. О физических 

лицах, выступающих также в роли налогоплательщиков, здесь речь и не идет. 

Ведь физические лица, защищая свои права, тоже довольно часто на практике 

становятся участниками налоговых споров. 

Проведем теоретический анализ спора о взыскании обязательных 

платежей и санкций для выявления его существенных черт, благодаря 

которым появится возможность сформулировать аргументированное 

определение данной правовой категории. 

Определение любого явления исходит из его сущности. А сущность 

любого спора – разногласие. При этом следует различать обыденное понятие 

«спор» и такое понятие, как «правовой спор». В наиболее широком понимании 

правовой спор – это спор о праве. Любой правовой спор включает в себя 

определенный набор элементов.  

Первым элементом считается объект спора, являющийся основой 

возникновения разногласия по факту неуплаты обязательных платежей и 

санкций. При этом большое значение имеет, что подразумевается под 

обязательными платежами и санкциями. Так, согласно статье 57 Конституции 

РФ обязанность по уплате возникает только в отношении налогов и сборов. 
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В тоже время в статье 8 НК РФ помимо налогов и сборов к обязательным 

платежам отнесены и страховые взносы на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование граждан. 

Если рассматривать российское законодательство в области 

таможенного регулирования, то таможенные платежи, включающие в себя 

таможенные пошлины, налоги и сборы, также относятся к обязательным 

платежам. Об этом свидетельствует пп. 33 п. 1 статьи 2 Таможенного кодекса 

ЕАЭС. 

В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ) законодатель под 

обязательными платежами понимает налоги, сборы и иные обязательные 

взносы, перечисляемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной 

системы России и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и 

на условиях, закрепленных в нормативно-правовых актах РФ. 

Таким образом, к обязательным платежам относятся налоги, сборы, 

страховые взносы и таможенные платежи. При этом делается акцент на 

обязанность уплаты обязательных платежей именно государству, то есть 

возникает публичный интерес по их сбору. 

Однако, в статье 122 ГПК РФ законодатель определяет, что судебный 

приказ выдается в случае заявления требования о взыскании обязательных 

платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного кооператива. Данный 

спор характеризуется частным интересом. 

Если исходить из толкования самого слова «обязанность», то в широком 

значении она ассоциируется с долгом. И обязанность вытекает из любого 

заключенного договора, в том числе частного характера. Так, после принятия 

решения о создании юридического лица собственники обязаны внести свою 

долю в уставный капитал, что по сути является обязательным платежом. Но, 

Федеральный закон № 127-ФЗ связывает данный вид платежа с обязанностью 

уплаты в бюджет и внебюджетные фонды государства. 
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Следовательно, платежи частного характера к обязательным платежам 

не относятся. В абзац 11 статьи 122 ГПК РФ следует внести поправки: 

«заявлено требование о взыскании платежей и взносов с членов товарищества 

собственников жилья или строительного кооператива». 

Теперь перейдем к понятию «санкций». Большой юридический словарь 

под санкцией понимает меры, применяемые к нарушителю права и имеющие 

для него определенные неблагоприятные последствия [3, с. 484].  

Налоговый кодекс РФ в статье 114 под налоговой санкцией 

подразумевает меру ответственности за совершение правонарушения в сфере 

налоговых правоотношений, а именно, штраф.  

Пеня к налоговым санкциям не относится. Она является одним из 

способов обеспечения исполнения обязанности плательщика обязательных 

платежей и санкций. Уплата пени происходит в любом случае просрочки 

платежа, следовательно, она тесно связана с обязательным платежом. 

Таким образом, правильно будет рассматривать «спор о взыскании 

обязательных платежей и санкций» как понятие, связанное именно с 

неуплатой налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов, а также 

начисленных пеней и штрафов. 

В качестве второго элемента спора о взыскании обязательных платежей 

и санкций выступают субъекты спора.  

Одной стороной спора является государство, которое представляют 

уполномоченные государственные органы исполнительной власти 

специальной компетенции (налоговые органы, таможенные органы), 

муниципальные образования либо государственные внебюджетные фонды. 

Указанные службы можно объединить в одно понятие – контрольные органы.  

Противостоящей государству стороной спора о взыскании обязательных 

платежей и санкций выступают их плательщики, а именно, юридические лица, 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

арбитражные управляющие, адвокаты и нотариусы, занимающихся частной 
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практикой. Все эти категории можно объединить одним термином 

«плательщики». 

Третьим элементом спора о взыскании обязательных платежей и 

санкций является его основание, то есть то, что послужило причиной спора.  

В основе любого правового спора лежит юридический факт. Однако не 

любые юридические факты могут служить основаниями спора. К примеру, 

юридические факты, возникающие не по чье-либо воле, то есть являющиеся 

событиями, не являются основаниями споров о взыскании обязательных 

платежей и санкций.  

При этом событие, например, стихийное бедствие или технологическая 

катастрофа, может выступать причиной неуплаты обязательных платежей и 

санкций, а основанием возникновения спора является как раз факт неуплаты, 

то есть бездействие плательщика по выполнению своих фискальных 

обязанностей. 

На основе рассмотренных особенностей элементов содержания понятия 

«спор о взыскании обязательных платежей и санкций», представляется 

возможным сформулировать следующее определение: это публично-правовое 

разногласие между контрольным органом государства и плательщиком 

налогов, сборов, таможенных платежей, страховых взносов, а также 

начисленных пеней и штрафов, по факту бездействия последнего при 

выполнении своих фискальных обязанностей. 

Таким образом, с одной стороны, спор о взыскании обязательных 

платежей имеет более широкое понятие по сравнению с налоговым спором, 

так как к обязательным платежам относятся не только налоги и сборы, но и 

таможенные пошлины, страховые взносы. С другой стороны, спор о 

взыскании обязательных платежей и санкций касается только факта взимания 

данных платежей. В то время, как налоговый спор включается в себя помимо 

взыскания налогов и сборов, например, и разногласия, связанные с 

установлением налоговых платежей на различных уровнях бюджетной 

системы РФ.  
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Анализ многочисленных публикаций на тему применения 

информационных технологий в учебном процессе показывает, что, несмотря 

на прогресс в области развития аппаратных и программных компьютерных 

средств, многие вопросы, связанные с разработкой и использованием 

обучающих систем до сих пор остаются нерешенными [1-3].  

В частности, остается открытым вопрос о способах оценки качества того 

или иного программного продукта, разработанного с целью его применения в 

учебном процессе. Это относится как к продуктам типа «презентаций», 

используемых при чтении лекций, так к продуктам, предназначенных для 

самостоятельной работы студентов (электронным учебникам, учебным 

пособиям, различным информационным системам, тренажерам, электронным 

справочникам и т.д.). 

В настоящее время основным критерием при оценке качества 

электронного издания, так же, впрочем, как и печатного, является лишь 

соответствие учебной программе и полнота изложения изучаемого предмета. 

Все остальное, связанное с формой представления материала и его 

организацией, отдается на усмотрение самого разработчика. В результате 

появляются программные средства, которые при использовании в учебном 

процессе не только не способствуют усвоению обучаемыми материала, но 

иногда дают и обратный эффект. 
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С целью выявления факторов, влияющих на качество диалога 

пользователя с обучающей системой, нами были проведены эксперименты с 

различными типами электронных изданий (учебное пособие, электронный 

справочник, руководство по выполнению лабораторных работ). В качестве 

методической основы для определения сложности освоения работы с  

обучающей системой использовалась модель GOMS (Goals, Operators, 

Methods and Selection rules), которая позволяет предсказать, сколько времени 

потребуется пользователю для выполнения той или иной операции при 

использовании анализируемого интерфейса [4]. Новым в методическом плане 

явилось изменение соотнесения познавательных усилий обучаемого в диалоге 

с системой в рамках обычного усвоения теоретического курса. 

Объектом исследования являлась специально разработанная для этой 

цели электронная версия учебно-методического комплекса (УМК) по 

дисциплине «Информатика и информационные технологии» для студентов 

первого курса. При разработке пользовательского интерфейса и организации 

диалога применялись средства и методы, основанные на современных 

достижениях в области человеко-компьютерного взаимодействия и 

компьютерной семиотики [5]. 

УМК включал множество связанных между собой текстовых 

фрагментов, соответствующих отдельным темам изучаемого предмета в 

соответствии с учебным планом. Каждой теме при этом соответствует 

несколько текстовых фрагментов с различными уровнями детализации.   

Тексты 1-го уровня включают самые общие сведения об изучаемом 

предмете, в основном справочного характера. Их содержание позволяет 

сформировать начальные знания о предмете, основных терминах и 

определений (отвечать на вопрос ʯʪʦ?). Тексты 2-го уровня содержат более 

полные сведения об основных понятиях, правилах и законах. Их изучение 

развивает умение решать практические задачи  (отвечать на вопрос ʢʘʢ?). 

Наконец, тексты 3-го уровня  включают дополнительные сведения о сути 

изучаемых процессов и явлений, о связи их с другими дисциплинами  
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(развивают умение обосновывать, предсказывать результат, отвечать на 

вопрос ʧʦʯʝʤʫ?). 

Для навигации в процессе изучения материала применяются два 

стандартных механизма, обеспечивающих диалог пользователя с УМК: 

многоуровневое меню с древовидной структурой и встроенная поисковая 

система по ключевым словам. 

В качестве инструментального средства подготовки УМК использовался 

программный комплекс Help&Manual 7, разработанный фирмой EC Software 

GmbH [6]. Он позволяет создавать справочные системы различного 

назначения в различных форматах (HTML, RTF,  Adobe PDF и др.), а также в 

виде исполнимого модуля – EXE-файла. Дополнительные удобства создает 

встроенный WYSIWYG-редактор.  

Интерфейс создаваемого с помощью Help&Manual приложения 

достаточно типичен. В верхней части расположены меню и панель 

инструментов, в нижней – основное рабочее поле, поделённое на две части. 

Левая часть содержит оглавление, а правая – текущую страницу (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Экранная форма учебно-методического комплекса 
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Переход от одного фрагмента текста к другому осуществляется как с 

помощью оглавления, так и по гиперссылкам. Гиперссылки также 

используются для вызова исполнимых модулей вспомогательных программ 

(справочные материалы, видеоролики и т.д.). 

Многоуровневая организация учебно-методического комплекса 

позволяет студенту выбрать удобную ему стратегию освоения изучаемого 

предмета. Он  получает возможность «перемещаться» по информационному 

массиву не только по «горизонтали», находясь на том или ином уровне 

изложения материала, но и переходить на следующий уровень детализации, 

«вглубь», или, наоборот, поднимаясь «на поверхность» – к исходным 

понятиям, описанным в текстах первого уровня. Система контрольных 

вопросов в конце каждого раздела позволяет обучаемому определить, в каком 

направлении ему следовать дальше. 

Практика показала, что студенты независимо от уровня подготовки 

легко осваивают интерфейс УМК. Менее подготовленные студенты при 

работе с системой имеют возможность проверить свои знания и выявить те 

разделы, которые требуют дополнительного изучения. Более подготовленным 

студентом УМК с многоуровневой организацией учебного материала дает 

ориентиры для переосмысления связей между понятиями, образования новых 

целей и смыслов. 
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ʇʈɸɺʆɺʆɽ ʇʆʃʆɾɽʅʀɽ ʅɽʉʆɺɽʈʐɽʅʅʆʃɽʊʅɽɻʆ ɺ 

ʆʊɼɽʃʔʅʓʍ ɻʈɸɾɼɸʅʉʂʆ-ʇʈɸɺʆɺʓʍ ʆʊʅʆʐɽʅʀʗʍ 

 

В Российской Федерации права и свободы граждан признаются главной 

ценностью государства. Особое внимание уделяется правам и свободам самых 

слабозащищенных его членов, в первую очередь - детей. В отечественном 

законодательстве используется термин «несовершеннолетний гражданин», он 

определяется нормами нескольких отраслей права, в первую очередь, 

гражданского и семейного. Согласно нормам законодательства, 

несовершеннолетним является лицо, не достигшее восемнадцати лет. 

Необходимо указать на то, что в соответствии со ст. 17 ГК РФ гражданин в 

возрасте до 18 лет имеет такую же правоспособность, как и совершеннолетний 

гражданин, т. е. равную способность (возможность) иметь гражданские права 

и нести обязанности. Однако, несовершеннолетний как субъект гражданского 

права, в сравнении со взрослыми субъектами обладает определенной 

спецификой своего статуса: 

-в отношении обязанностей: в гражданских правоотношениях они 

сведены к минимуму. При этом, обязанности несовершеннолетнего, по сути 

своей носят условный характер, так как они прямо не обозначены в статьях 26 
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и 28 ГК РФ, регламентирующих дееспособность несовершеннолетних, лишь 

посредством анализа норм этих статей можно вывести, например, такие 

обязанности как обязанность несовершеннолетнего не расходовать свои 

доходы в ущерб собственным интересам (при нарушении данной обязанности 

возможно применение на основании п. 4 ст. 26 ГК РФ такой меры как лишение, 

либо ограничение права самостоятельного распоряжения своими доходами) и 

некоторые иные обязанности;  

-  относительная несамостоятельность участия в гражданских 

правоотношениях: подростки от 14 до 18 лет, по общему правилу, 

самостоятельно участвовать в отношениях могут только с согласия своих 

родителей, усыновителей, попечителей. 

Также своей спецификой обладает и участие несовершеннолетних в 

отдельных гражданско-правовых отношениях.  

В данной статье будет рассматриваться участие несовершеннолетних в 

деликтных, вещных и жилищных гражданско-правовых отношениях.  

Основным законодательным актом, который указывает на санкции 

гражданско-правовой ответственности лиц возрастом от 14 до 18 лет является 

глава 59 ГК РФ. Самое важное отличие этого вида правоотношений 

заключается в том, что причинной их существования становятся нормы 

законодательных актов, а не волеизъявления участников правоотношений. 

Одним из таких правоотношений является обязательство вследствие 

причинения вреда. Его можно охарактеризовать как гражданско-правовое 

обязательство, при котором одно лицо – потерпевший (кредитор) имеет право 

требовать от другого лица – причинителя вреда (должника) восстановление 

прежнего состояния или возмещение убытков.1 

В той ситуации, когда вред причиняется недееспособным субъектом, то 

ответственность за причиненные убытки несут лица, которые выступают 

                                                           

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32 
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законными представителями виновника. Они становятся субъектами 

деликтных обязательств. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют статус частично 

недееспособных и несут ответственность за причинение вреда 

самостоятельно. Но если на момент возмещения убытков этот участник 

правоотношений не имеет в своем распоряжении имущества, которые имеет 

равную ценность нанесенному вреду, то компенсация происходит за счет 

имущества его родителей или попечителей. 

Нормами законодательства также предусмотрена ответственность 

образовательных учреждений, лечебных организаций, а также 

представительств социальной защиты за деяния подопечного лица возрастом 

от 14 до 18 лет.  

Родители (усыновители), попечители и соответствующие организации 

куда помещен несовершеннолетний освобождаются от возмещения вреда если 

докажут, что вред причинен не по их вине 

Равноценным имуществом является объект материальных благ, который 

находиться в собственности несовершеннолетнего на момент причинения 

убытков и на которое могут быть наложены меры взыскивания, что в свою 

очередь позволит определить его стоимость и компенсировать вред. В случае 

необходимости компенсации определенной денежной суммы ребенок должен 

иметь имущество, стоимость которого позволит возместить вред в полном 

объеме. Если же он не имеет равноценного имущества, то возмещение 

убытков разделяется в пропорциональных долях между несовершеннолетним 

и объектами собственности его родителей, опекунов, попечителей.2 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, которая 

возлагается на органы или учреждения со статусом его попечителя, наступает 

в случае ненадлежащего надзора и присмотра за ребенком. 

                                                           

2. Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : новая 

редакция ГК РФ с фундаментальными изменениями (постатейный). — 14-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Книжный мир, 2014. — 548 с. 
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По достижению совершеннолетия лицом в возрасте от 14 до 18 лет 

прекращается ответственность родителей, опекунов или попечителей за его 

причиненный вред. 

Если речь идёт о причинении ущерба во время трудовой деятельности 

ребенка, то меры юридической ответственности будут применятся к 

работодателю, потому что в момент исполнения трудовых обязанностей таким 

сотрудником, работодатель выступает законным представителем.3 

Согласно ст. 1078 ГК РФ несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, 

причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значение 

своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный вред. 

Ответственность возлагается на законных представителей, иных лиц, если они 

не докажут, что вред причинен не по их вине.  

Законодательством предусмотрено, что несовершеннолетний не 

освобождается от ответственности за причинение ущерба, если своими 

действиями привел себя в неадекватное состояние, находясь в котором не мог 

осознавать характер своих действий. Речь идёт о ситуациях с алкогольным или 

наркотическим опьянением.4 

 Еще одной сферой участия несовершеннолетних в отдельных 

гражданско-правовых отношениях являются имущественные права 

несовершеннолетних. 

Имущественные права несовершеннолетних представляют собой 

гарантированную законом возможность лиц, возрастом от 14 до 18 лет, 

воздействовать на объекты материального мира путём использования, 

                                                           

3. Актуальные проблемы правовой защиты несовершеннолетних в современной России: 

Учебное пособие / Ю.А. Бочкарев, С.И. Шаповалов, Т.В. Глухова и др. – Волгоград: 

Волгоградское научное издание, 2016. – с.62 

4. Гражданский кодекс Российской       Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32 
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владения и распоряжения без какого-либо согласия родителей, опекунов и 

других законных представителей.5 

Как комплексное явление имущественное право включает в себя так 

называемые «правомочности владельца» (право владеть, распоряжаться и 

пользоваться вещью) и права, которые возникают из обязательств. Их 

действие в абсолютном характере направлено в основном на объекты 

материального мира, а именно на собственность.6 

Поскольку именно целенаправленность действия на собственность стала 

признаком исключительности имущественного права, то благодаря анализу 

предписаний Конституции РФ становится понятным, что любой гражданин 

имеет право использовать, владеть и распоряжаться своей собственностью 

любым способом, который не нарушает норм действующего 

законодательства. Из-чего следует, что нет возрастных ограничений и их 

также не установлено в ГК РФ. 

Право личной собственности у несовершеннолетних возникает во время 

совершения бытовых сделок мелкого характера, при получении ими 

стипендии, заработка или иного дохода, а также если произошло внесение 

вклада на определенную сумму. Имущественные права у 

несовершеннолетнего возникают также при совершение им сделки, которая не 

требует нотариального удостоверения или государственной регистрации. В 

большинстве случаев, эти волеизъявления носят бескорыстный характер и 

необходимы для удовлетворения нематериальных потребностей субъекта 

правоотношений. То есть правомочности владельца могут быть направлены 

как на материальные, так и на нематериальные объекты взаимоотношений. 

                                                           

5. Актуальные проблемы правовой защиты несовершеннолетних в современной России: 

Учебное пособие / Ю.А. Бочкарев, С.И. Шаповалов, Т.В. Глухова и др. – Волгоград: 

Волгоградское научное издание, 2016. – с.65 

6. Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской̆ Федерации: новая 

редакция ГК РФ с фундаментальными изменениями (постатейный̆). — 14-е изд., перераб, 

и доп. — Москва: Книжный̆ мир, 2014. — 548 с. 
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Также имущественные права у несовершеннолетних появляются 

вследствие получения наследства, либо в результате дарения.  

Важной составляющей в статусе несовершеннолетних является защита их 

прав и законных интересов. Поскольку до момента достижения 

совершеннолетия их законными представителями являются родители, 

опекуны и попечители, то последние уполномочены управлять имуществом 

подопечного исключительно в его интересах и для его блага.7 Однако 

возникают случаи, когда предписания ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

злостно нарушаются опекунами и попечителями. 

Нормами отечественного законодательства предусмотрены не только 

меры защиты прав несовершеннолетних на жилье, но и меры их 

восстановления по владению, пользованию и распоряжению жилыми 

помещениями.  

Согласно нормам закона право на жилье включает в себя: 

1) право на стабильное пользование занимаемым жилым помещением; 

2) право на улучшение жилищных условий; 

3) право на обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды. 

Несовершеннолетние также наделены правами на жилье. Согласно 

предписаниям Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541- 1 (ред. от 20.12.2017) «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» приватизация 

жилья в домах государственного, муниципального, ведомственного фондов 

может иметь место только при согласии всех совершеннолетних членов семьи, 

а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.8 Нормами этого же 

закона установлен порядок передачи в собственность жилья, в котором 

                                                           

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32 

8. Шевчук Т. И. Проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних. В 

сборнике: Социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом: ювенальная восстановительная медиация Сборник докладов научно-

практической конференции. Под редакцией О. Ю. Колосовой, Т. В. Вергун; Российский 

государственный социальный университет Филиал в г. Ставрополь. - 2014. – с.86 
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официально проживают только лица в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы оно 

перешло в полной сохранности к несовершеннолетнему владельцу, органы 

опеки и попечительства были уполномочены контролировать состояние 

жилого помещения в таком виде, в котором оно могло бы обеспечить право 

ребёнка на достойное жилье.9 

Также законодательством гарантируется право на внеочередное 

получения жилья по договорам социального найма, которое предоставляется 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, по окончании их 

пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе учреждениях 

социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного 

типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании их 

службы в Вооруженных Силах РФ или по возвращении их из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.10 

Согласно ст. 292 ГК РФ любое отчуждение жилого помещения, в котором 

проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно 

органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или 

охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается только с согласия 

органа опеки и попечительства. Но как показывает практика, очень часто 

юристам приходится иметь дело с неправомерными посягательствами на 

гарантию жилищных прав несовершеннолетних. 

                                                           

9. Федеральный Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 20.12.2017)"О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации"  

10. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12778/ 
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Необходимо отметить, что право собственности несовершеннолетних на 

жилое помещение зачастую рассматривается в контексте реализации их 

жилищных прав.  

Способом приобретения права собственности данных участников 

жилищных правоотношений является договор-дарения. Он может быть 

заключен либо между родителями до достижения ребенком 14 лет, либо между 

ребенком в возрасте от 14 лет и одним из родителей. Но все чаще дети 

приобретают право собственности на жилое помещение путём передачи им 

этого объекта права собственности в качестве алиментов на содержание.  

Несовершеннолетние на равных правах с остальными выступают 

участниками жилищных правоотношений, что гарантируется ст. 60 

Конституции РФ. Но поскольку несовершеннолетние считаются уязвимой 

категорией субъектов, то их жилищные права защищаются родителями, 

опекунами или другими законными представителями. 

 

© Котенева Д.Л., 2018  
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ʋɼʂ 37 

ʇʣʝʩʦʚʩʢʠʭ ʅ.ɸ. 

учитель музыки 

МОУ Дмитровская СОШ №2 

 г. Дмитров 

 

ʆʉʅʆɺʓ ɺʆʂɸʃʔʅʆ-ʍʆʈʆɺʆʁ ʈɸɹʆʊʓ ɺ ʐʂʆʃɽ 

 

 В концепции художественного образования, разработанной Российской 

Академии образования, указывается, что в процессе гуманизации 

общественной школы дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения. Поэтому разнообразные формы творчества, 

исполнительства становится доминирующими в педагогическом 

воспитательно-образовательном процессе. 

 Одним из базовых компонентов структуры программы по музыке  

является певческая деятельность (вокально-хоровая работа). Хоровое пение, 

по мнению Д. Кабалевского даёт возможность даже в условиях массового 

музыкального воспитания  в классе стремиться к достижению подлинного 

искусства.  Как отмечает  Д. Кабалевский, «каждый класс – хор, - вот идеал, к 

которому должно быть направлено это стремление». 

Вокально-хоровая работа является  важным фактором музыкально-

творческого саморазвития  школьников и подростков.   

Голос – инструмент общедоступный, поэтому вокально-хоровая работа 

является в представленном опыте стержнем всей работы [3, с. 53]. 

Таким образом, можно сказать, что хоровое пение – является важным 

средством музыкального развития школьников, а также музыкально-

творческих способностей. Так как, хоровое пение или вокально-хоровое 

исполнительство на уроках музыки является групповым вид исполнительства, 

то оно воспитывает в учащихся чувство долга и ответственности за общий 

труд, дисциплинированность, желание продемонстрировать в пение 
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приобретенные знания, умения и навыки в условиях совместной 

исполнительской деятельности. 

Приобретение на уроках музыки необходимых вокально-хоровых знаний, 

умений, навыков школьникам способствует формированию вокально-хоровой 

культуры, овладению певческим голосом, что, дает возможность, при 

исполнение песен эмоционально на них откликаться. Индивидуальное 

певческое развитие является основой хоровое воспитание, на которой 

строится любой хоровой коллектив. 

Главное в вокально-хоровой работе на уроке музыке это эмоционально-

эстетический настрой ученика, т.е. создание учителем комфортных условий, 

помогающих сочетать вокально-хоровую работу с интересным и 

увлекательным творчеством, что в свою очередь активизирует 

заинтересованность, любознательность детей и работоспособность. А задача 

учителя этот настрой поддерживать на протяжении всего урока. Следует 

отметить, что развитие музыкального слуха и накопление музыкально-

слуховых представлений способствует правильному развитию певческого 

голоса учащихся начальной школы. Значит, вокально-хоровую работу с 

школьниками следует строить на развитии, как музыкального, так и 

вокального слуха (мелодического, гармонического, полифонического 

ладового, динамического, тембрового). 

Главным условием для правильного звукообразования при работе с 

школьниками это мягкая атака, так как твердая атака для них недопустима. 

Твердая атака может иногда использоваться в редких случаях как 

изобразительный прием. Постоянное его применение как приема 

звукообразования может нарушить работу дыхания, а самое главное плохо 

влияет на голосовые связки. 

Особое внимание следует уделять работе над качеством звучания 

детского голоса - развитию основных свойств певческого тембра: звонкости, 

полетности, вибрато, разборчивости, ровности. Важно помнить, что большой 

вред певческому голосу детей, приносит форсированное пение. Оно 
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препятствует развитию основных его свойств, вызывает различные 

расстройства и заболевания голосового аппарата. Форсированное, крикливое 

пение идет вразрез с требованиями художественного исполнения [14, с. 38]. 

Индивидуальность в детских голосах в большинстве случаев выражена 

не ярко. И если их певческое развитие идет нормально, дети не поют 

форсированным звуком, в голосах нет носового или горлового призвука, то 

индивидуальность звучания не только не нарушает обще- хорового звучания, 

но и обогащает его. Уделяя большое внимание сохранению индивидуального 

тембра, следует требовать от участников хора слияния не по тембру, а только 

по звуковысотному интонированию. Сохранение индивидуальности звучания 

не мешает воспитанию в голосе свойств, объективно характерных для 

певческого голоса. Сохранение индивидуальности звучания здорового голоса 

- одно из обязательных условий его правильного формирования. 

Суть работы над качеством звучания голоса учащегося в процессе 

организации вокально-хоровой работы, помимо сказанного выше, можно 

дополнить следующим: 

А) постоянный показ вокального звучания основных певческих свойств 

(показ педагога или пример ученика); 

В) формирование вокального тембрового слуха школьников на основе 

анализа индивидуальности тембров их голосов. 

Вокально-хоровую работу необходимо строить с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей учащихся. Также следует 

помнить, о певческом мутационном режиме, в котором нуждаются, как 

мальчики, так и девочки [25, с. 96]. 

Важную роль в развитии вокальных умений и навыков играет пение без 

сопровождения инструмента (а капелла), а также без поддержки голоса 

учителя. Именно, пение, а капелла, способствует развитию музыкального 

слуха. Следует донести до школьников важность постоянного контроля пения, 

как своего, так и товарищей. Это способствует развитию слухового внимания 

и вырабатывает слуховой самоконтроль. Оно обеспечивает более чистое и 
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«острое» интонирование, способствует выработке единства в исполнении 

ритма, произношения литературного текста, учит детей понимать особую 

красоту чистого, совершенного звучания человеческих голосов, 

составляющих хор. Несмотря на то, что пение ʘ ʢʘʧʝʣʣʘ - это не только высшая 

форма хорового искусства, но и наиболее органичное, чистое, естественное 

его проявление, одновременно это и наиболее трудный вид хорового 

исполнительства. 

Вокально-хоровое развитие происходит в основном в работе над 

музыкальными произведениями. При их восприятии и воспроизведении, в 

процессе разучивания закладывается фундамент певческой культуры 

школьников. Под влиянием самого произведения, характера работы над ним, 

в зависимости от личности преподавателя, его мастерства и других факторов 

формируются специальные способности, совершенствуется внимание, память 

и другие качества учащихся. 

При вокально-хоровой работе не маловажную роль играют упражнения 

и тренировочный материал, которые направлены на развитие и закрепление 

любых качеств умений и навыков. Педагогу следует помнить, что они должны 

содержать «эстетическое зерно», не были бы «механистичны». Учебно-

тренировочный материал и упражнения следует отбирать таким образом, 

чтобы он мог решать не только учебную задачу. Что касается упражнений, то 

в них входят и распевания, предназначенные для «разогревание» голосового 

аппарата, а также для вокального развития детей «в чистом виде». 

При вокально-хоровой работе большое внимание уделяется не малое 

значение обучению школьников чтению нот, что помогает развивать память и 

умение быстро ориентироваться в произведении. Младший возраст для этого 

благоприятен. [13, c. 75]. 

Учителю музыки с первых уроков следует заинтересовать младших 

школьников музыкой, хоровым пением, коллективным творчеством. Для этого 

необходима творческая атмосфера в коллективе. Заинтересованность к 

разучиваемой песне, к ее создателям, к самому процессу совместного пения 
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может этому способствовать. Задача учителя музыки - создать коллектив 

единомышленников музыки. 

При, вокально-хоровой работе учитель музыки должен помнить о 

голосовом аппарате и голосе каждого ученика, так как каждый имеет свои 

особенности и педагогу следует об этом не забывать в своей работе. Детские 

голоса более «светлые», «серебристые». 

Приступая к вокально-хоровой работе учителю музыки, следует знать 

особенности голоса детей и конечно владеть методикой его развития. Ему 

также необходимо быть знакомым с азами вокально-хоровой работы, а также 

с опытом работы мастеров вокально-хорового искусства. Все это даст 

возможность учителю музыки, любя детей, понимая их проблемы 

уважительно к ним относиться руководить хором Пение не только 

способствует развитию голосовых связок, дыхательного и артикуляционного 

аппаратов,  но и для физического и психического здоровья.  

Очень важно, чтобы учитель понимал, что вокально-хоровое пение 

имеет ряд очевидных преимуществ из всех видов музыкальной деятельности 

на уроках музыки, песенное начало лежит в основе самобытного склада 

русской национальной культуры, и в наше время действительно стоит 

возрождать традицию хорового пения [22, c. 59]. 
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ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓɽ ʉʊɸʅɼɸʈʊʓ ʂɸʂ ʉʇʆʉʆɹ 

ɺɿɸʀʄʆɼɽʁʉʊɺʀʗ ʈʓʅʂɸ ʊʈʋɼɸ ʀ 

 ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆɻʆ ʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ 

 

Современный  рынок труда, развитие индустрии и технологий требуют 

постоянного совершенствования профессиональных навыков и компетенций 

работника. Квалификационные справочники в условиях постоянно 

меняющегося социума не соответствуют ситуации на рынке труда: либо в них 

вообще нет новых профессий, либо их описание не соответствует 

действительности. Именно этим и обусловлена потребность изменения 

действующей системы квалификаций, а точнее, замена Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) системой профессиональных стандартов. 

Таким образом, введение национальной системы квалификаций работников и 

формирование системы профессиональных стандартов является основой для 

установления конкретных требований при выполнении трудовой функции 

работника с учетом специфики деятельности организации. Появление 

общероссийского  классификатора специальностей позволяет субъектам 

системы профессионального образования разрабатывать образовательные 

программы, соответствующие условиям рынка труда и квалификации. 

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» 

определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно  
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норме закона ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʘ рассматривается как  уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. В 

свою очередь, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ – это характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности. 

Отметим, что до недавнего времени в законодательстве отсутствовало 

само понятие профессионального стандарта, что затрудняло не только 

разработку и реализацию профессиональных стандартов на практике, но и 

применение профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования. Несомненно, положения соответствующих профессиональных 

стандартов должны учитываться при формировании федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования (ФГОС ВО). Таким образом, должна решиться появившаяся в 

последние годы проблема, когда выпускник учебного заведения обладает 

одними профессиональными навыками, а работодателю требуются совсем 

другие. 

Моделирование профессионально-личностной позиции будущего 

специалиста в высшей профессиональной школе долгое время осложнялось 

отсутствием общепринятых определений базовых понятий, в первую очередь 

«компетентность»/«компетенция». К настоящему времени разработчики 

ФГОС ВО определяют требования к результатам освоения основных 

образовательных программ (ООП) подготовки специалистов, опираясь на 

общепринятые трактовки термина «компетенция».  

Проект TUNING («Tuning of educational structures», 2000 г.) включает в 

компетенции не только теоретическое знание академической области, но и 

знание как действовать (т.е. практическое и оперативное применение знаний к 

конкретным ситуациям),  а также знание как быть (т.е. ценности как 

неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном 

контексте). Разработчики компетентстного подхода в образовании 

(В.И.Байденко, И.А.Зимняя, А.В. Хуторской и др.),  рассматривая 
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компетенции как обобщающее определение адекватного проявления 

социальной жизни человека в современном обществе, определяют не только 

когнитивную и операционно-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, этическую, социальную, ценностную, поведенческую 

стороны. Компетенции, обусловленные личностно-деятельностным подходом 

к образованию, проявляются (и проверяются) только в процессе выполнения 

определенным образом составленного комплекса действий. Таким образом, 

компетенция  содержательно включает личностный, социальный и 

профессиональный компонент и проявляется в действиях, деятельности, 

поведении, поступках человека. Компетентный  в определенной области 

человек обладает соответствующими знаниями и способностями 

(общекультурные компетенции (ОК), позволяющими ему обоснованно судить 

об этой области и эффективно действовать в ней (профессиональные 

компетенции (ПК). 

Структура профессионального стандарта (приказ Минтруда России от 

12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта» 

(в ред. от 29.09.2014) определяет, какие обобщенные функции выделены, 

какой квалификационный уровень установлен по этим функциям, какие 

трудовые функции и действия должен выполнять работник в рамках своей 

профессиональной сферы, какими знаниями и умениями он должен обладать. 

Профессиональные стандарты применяются в организации в целях не только  

определения трудовых функций работников, аттестации работников и 

независимой оценки их квалификации, но и организации подготовки 

(профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования работников. Таким 

образом, значение введения профстандартов для организации 

профессионального образования заключается в установленных работодателем 

четких правилах взаимодействия с системой образования через систему 

компетенций. 
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 Высшее образование уровня бакалавриата и специалитета должны быть 

наиболее тесно привязаны к профессиональным стандартам, должны 

обеспечивать подготовку кадров, максимально соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов. В свою очередь, ФГОС ВО должны быть 

максимально сопряжены с соответствующими профессиональными 

стандартами. Это позволит обеспечить подготовку 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда 

и способных качественно выполнять свои функциональные обязанности 

в соответствии с действующими профессиональными стандартами [2, с.13].  

При  этом планируемые результаты освоения ООП должны соответствовать 

актуальным профессиональным стандартам.  Результаты освоения ООП 

специалитета и бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

С целью овладения профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, будущий специалист  студент в ходе освоения ООП должен   

овладеть общекультурными компетенциями, иметь базовые знания в области 

гуманитарных и естественных наук, владеть общими коммуникативными и 

лингвистическими навыками, и профессиональными компетенциями, 

направленными на конкретные профессиональные задачи, характеризующими 

способность человека выполнять отдельные элементы целостной 

профессиональной деятельности [1, с.138]. 

Таким образом, профстандарт как  характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности и описание требований к специалисту, носит 

комплексный характер.  
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ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀɽ ʈɸɿʄɽʈɸ ʄʀʅʀʄɸʃʔʅʆʁ ɿɸʈɸɹʆʊʅʆʁ 

ʇʃɸʊʓ ɺ ʂɸʃʀʅʀʅɻʈɸɼʉʂʆʁ ʆɹʃɸʉʊʀ ʀ ɸʅɸʃʀɿ ʌɸʂʊʆʈʆɺ, 

ɽɻʆ ʆʇʈɽɼɽʃʗʖʑʀʍ, ɿɸ ʇɽʈʀʆɼ 2008-2018 ɻɻ. 

 

Одним из ключевых элементов в системе государственных гарантий по 

оплате труда работников является минимальный размер оплаты труда (далее – 

МРОТ), который, как было отмечено автором ранее в своих изысканиях, 

представляет собой нижнюю границу допустимой заработной платы в стране. 

Следовательно, более детальное и глубокое исследование данного 

направления является актуальным в сферах регулирования оплаты труда, а 

также платежей социального и налогового характера. В ранее опубликованных 

работах были представлены теоретические аспекты формирования и 

регулирования законодательно установленного минимума оплаты труда в 

месяц, проведен ретроспективный анализ (за период 2000 - начало 2018 гг.) 

изменения МРОТ во взаимосвязи с такими показателями как среднегодовые 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения и 

номинальной заработной платы, а также уровнем инфляции. [5]  

Дальнейшие исследования были связаны с вопросом формирования и 

применения регионального размера минимальной заработной платы (далее – 

МЗП), в том числе в регионах Северо-западного федерального округа (далее – 

СЗФО) в 2014 - начало 2018 гг. - Ненецком автономном округе, г. Санкт-

Петербурге, Республиках Карелия и Коми, Калининградской, Псковской, 
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Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Архангельской и Вологодской 

областях, и факторов, влияющих на данный показатель – экономического 

положения, особых природно-климатических условий, увеличивающих 

дополнительно размер минимальной заработной платы и пр. [6]  

Дальнейшее исследование в данной статье носит более детальный  и 

узконаправленный характер в отношении одного из регионов СЗФО и самого 

западного субъекта Российской Федерации – единственного российского 

анклава - Калининградской области. 

Региональный размер минимальной заработной платы, согласно 

законодательству, в Калининградской области самостоятельно утверждается 

и регулируется трехсторонней Комиссией по социальному партнерству c 

привлечением 9 участников от каждой стороны (разрабатывается и 

утверждается трехстороннее соглашение Правительством субъекта, 

профсоюзом работников и союзом промышленников и предпринимателей 

(объединением работодателей)) с учетом условий, представленных на рис. 1 

[3]. 

Утвержденное трехстороннее соглашение публикуется в средствах 

массовой информации, после которого, согласно ТК РФ, работодатели в 

течение тридцати дней имеют право выразить свой мотивированный отказ в 

письменной форме. В случае, если этого не произошло, то автоматически 

считается принятие работодателем утвержденного размера МЗП. 

Присоединиться к региональному трехстороннему соглашению могут все 

организации региона, вне зависимости от их участия в его заключении, с 

установлением месячной заработной платы работникам не ниже 

регионального размера. Если какая-либо организация не присоединяется к 

региональному соглашению, то в орган исполнительной власти субъекта РФ 

направляется отказ в письменном виде, где его копия отсылается в 

территориальное отделение Федеральной службы по труду и занятости. 
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Рис. 1 Факторы, влияющие на формирование МЗП по 

 Калининградскому региону 

Рассмотрим более подробно представленные в верхней части рис. 1 

факторы, влияющие на размер МЗП в Калининградском регионе за период 

2008 – 2018 гг. 

На первоначальном этапе целесообразно провести сравнение 

минимального размера оплаты труда, принятого на территории Российской 

Федерации с региональным размером минимальной заработной платы в 
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Калининградской области, который не должен быть ниже федерального 

значения – рис. 2. 

 

Рис. 2 Региональное значение минимальной заработной платы в 

Калининградской области за период 2014-2018 гг. 

Данные рис. 2 показывают, что за период 2008 – 2018 гг. региональное 

значение МЗП для организаций внебюджетной сферы выросло с 5000 до 11500 

тыс. руб. соответственно, и оказалось выше федерального значения (коме мая 

2018 г.) в среднем в 1,43 раза с наибольшей разницей в 2008 г. – в 2,17, а с 

наименьшей – в начале 2018 г. – в 1,16 г. В мае 20018 г. при изменении 

федерального значения МРОТ региональные власти приняли базовое значение 

МЗП по региону для работников всех сфер деятельности – 11163 руб., чтобы 

соответствовать определениям ТК РФ с последующим его повышением до 

11500 руб. в июле того же года. [2] Дальнейшему сравнению с размером МЗП 

подвергаются среднегодовые показатели прожиточного минимума для 

трудоспособного населения и  номинальной заработной платы по региону – 

рис. 3 и 4.   
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Рис. 3 Соотношение среднегодовых величин прожиточного минимума для 

трудоспособного населения (ПМ) и среднегодовой номинальной заработной 

платы (НЗП) к минимальной заработной плате (МЗП) в Калининградской 

области за период 2008 – 2018 гг. 

 

Рис. 4 Соотношение МРОТ к среднегодовой величине прожиточного 

минимума для трудоспособного населения (ПМ) и среднегодовой 

номинальной заработной плате (НЗП) в Калининградской области  

за период 2008 – 2018 гг. 

Как показывают данные рис. 3 и 4, наблюдаются периоды, где значение 

минимальной заработной платы полностью перекрывает размер 

прожиточного минимума в 2009 - 2010 гг. на уровне 105 и 100,1% 

соответственно и в третьем квартале 2018 г. – в 101 %. Отметим, что 
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прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку 

продовольственных и непродовольственных товаров для нормального 

функционирования человека в обществе с учётом необходимых его 

потребностей. Следовательно, представленное выше анализируемое 

обстоятельство имеет положительную, но кратковременную тенденцию.  

На рис. 3 и 4 также прослеживается и отрицательная динамика, где 

среднегодовая величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения за период 2008 – 2018 гг. находилась в большей части выше уровня 

МЗП, особенно: 

¶ в 2013 г. – в 1,09 раза; 

¶ в начале 2014 г. - в 1,12 раза; 

¶ в начале 2015 г. в 1,22 раза соответственно. 

В данной ситуации региональные власти Калининградской области 

предприняли меры по увеличению минимального размера заработной платы с 

целью уравнивания последнего с величиной прожиточного минимума, ведь 

согласно ТКРФ, должно прослеживаться равенство между указанными 

значениями. Например, в период 2015 г. размер МЗП менялся три раза в 

сторону увеличения с 8500 до 10000 руб. с целью приближения последней к 

величине прожиточного минимума. 

Уровень номинальной заработной платы в Калининградском регионе за 

период 2008-20018 гг. имел тенденцию к постоянному росту от 15420 до 30125 

тыс. руб. (прогнозное значение) – то есть в 1,95 раза с полным перекрыванием 

размера минимальной заработной платы (соответственно, и величины 

прожиточного минимума), где пик роста составил в 2013 г. – в 3,59 раза, а 

снижение – в 2009 г. – в 2,67 раза соответственно. В среднем уровень 

номинальной заработной платы опережал значение МЗП за анализируемый 

период в 3,1раза. 

Анализ представленных выше показателей не является полным без учета 

уровня инфляции и безработицы, представленные на рис. 5  
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Рис. 5 Динамика уровней инфляции и безработицы в Калининградской 

области за период 2008 – 2018 гг., % 

Инфляционные скачки, связанные с экономическим кризисом в стране, 

негативно повлияли на реальное значение анализируемых показателей, 

обесценивая последние. Согласно рис. 5, последний инфляционный скачок 

произошел в период 2014-2015 гг. со средним  значением в 12,5%, что в еще 

большей степени снизило реальные значения величин минимальной 

заработной платы, прожиточного минимума и номинальной заработной 

платы. Положительная тенденция начала проглядываться в период 2017-2018 

гг. со средним уровнем инфляции в 3,15 %.  

Как показывает линия тренда на рис. 5, за анализируемый период в 

Калининградской области произошло снижение уровня зарегистрированной 

безработицы, где за период 2013-2018 гг. анализируемый показатель 

находился в среднем на одном и том же уровне - 5,3%. Следует отметить, что 

текущий размер пособия по безработице не менялся, начиная с 2009 г. - 

минимальный размер пособия составляет 850 руб., а максимальный – 4900 

руб., что в среднем за период 2009 – 2014 гг. меньше размера МЗП в 2,3 раза, 

а за период 2015 – 2018 гг. – в 3,5 раза соответственно [4]. Согласно Закону РФ 

от 19.04.1991 г. “О занятости населения в Российской Федерации”, в 

некоторых областях страны действуют районные коэффициенты, на которые 
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корректируется сумма пособия. Но Калининградская область в данный 

перечень регионов не входит. Как показывают результаты анализа, 

происходит увеличение пропасти между размерами МЗП и пособия по 

безработице, что, в определенной степени, увеличивает мотивационную 

составляющую при трудоустройстве на работу. 

Таким образом, на основании проведенных исследований в области 

сравнительного анализа размера минимальной заработной платы в 

Калининградской области за период 2008-2018 гг. представляется сделать 

следующий вывод. Региональный размер МЗП утверждается на заседании 

Трехсторонней комиссии по социальному партнерству и имеет два значения – 

отдельно для работников бюджетной и внебюджетной сферы (кроме периода 

- 01.05.2018 г.). В бюджетной сфере применяется федеральное значение 

МРОТ. Размер МЗП для работников внебюджетной сферы за весь период имел 

тенденцию к росту и оказывался выше федерального значения в среднем в 1,43 

раза. В мае 2018 г. региональные власти приняли базовое значение по региону 

для работников всех сфер деятельности – 11163 руб. с последующим его 

увеличением до уровня 11500 руб. Помимо федерального значения МРОТ, на 

размер МЗП влияют такие показатели, как размеры прожиточного минимума 

и номинальной заработной платы (в статье приводятся среднегодовые 

значения), а также уровни инфляции и безработицы в регионе. Полное 

перекрытие МЗП прожиточного минимума характеризуется тремя периодами 

– 2009, 2010 и вторым полугодием 2018 гг. в среднем на 102%, что является 

положительным, но кратковременным фактором. В остальные периоды 

среднегодовая величина прожиточного минимума для трудоспособного 

населения находилась в большей части выше уровня МЗП, особенно вначале 

2015 г. - в 1,22 раза соответственно. В целях недопущения данного разрыва 

региональные власти предпринимали меры по неоднократному увеличению 

минимального размера заработной платы в течение годового периода. Уровень 

номинальной заработной платы в Калининградском регионе за период 2008-

20018 гг. имел тенденцию к постоянному росту с полным перекрыванием и 
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опережением размера минимальной заработной платы в среднем в 3,1 раза. 

Полученные статистические данные и проведенный в последующем анализ по 

выше представленным показателям, корректируется на инфляционную 

составляющую, которая снизила реальные значения величин минимальной 

заработной платы, прожиточного минимума и номинальной заработной 

платы. Особенно обесценение произошло в период экономического кризиса в 

2014-2015 гг. со средним уровнем инфляции в 12,5%. Положительная 

тенденция обозначилась в 2017-2018 гг. со средним уровнем инфляции в 3,15 

%. Уровень безработицы за период 2013-2018 гг. находился в среднем на 

уровне в 5,3%, но с учетом ежегодного увеличения размера МЗП и не 

меняющегося размера минимальной и максимальной границы пособия по 

безработицы, обозначился за последние три года большой разрыв между 

данными показателями в 3,5 раза соответственно, что отчасти является 

стимулом при трудоустройстве на работу. 
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ʉʫʭʘʥʦʚʘ ʆ.ʅ. 

ʅʘʧʳʣʦʚʘ ʃ.ʀ. 

 

ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʄɽʊɸʌʆʈ ɻɽʅɽʈɸʃʔʅʓʄ ʉɽʂʈɽʊɸʈɽʄ 

ʂʅʈ ʉʀ ʎɿʀʅʔʇʀʅʆʄ 

 

Си Цзиньпин вырос в интеллигентной и образованной семье. Он 

получил достойное образование. В своих выступлениях на любых 

мероприятиях он постоянно доказывает это. Его речь богата метафорами, 

фразеологизмами, неологизмами.  

Метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и 

выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, 

сравнения.[1, с. 120] Один из самых частных оборотов речи, который 

использует Си Цзиньпин. Существует мнение, что мы не только выражаем 

ярко свои мысли при помощи метафор, но и познаем через них мир, любая 

метафора имеет конкретный образ в мыслях говорящего. Для китайцев 

характерно мыслить образами. «В своих умозаключениях китайцы 

предпочитают вместо анализа использовать принцип аналогии, т.е. сначала 

интуитивно почувствовать, а затем с помощью конкретных образов, усилить 

воздействие этой истины». [2, с. 50] 

Если сфокусировать внимание на речи Си Цзиньпина, то можно найти 

огромное множество различных метафор. Например, став главой государства, 

22 января 2013 года он произносит речь на втором пленуме Центральной 

комиссии по проверке дисциплины 10-го созыва он говорит: 

Á Нужно усилить систему сдерживания власти и контроля за ней, 

заключить власть в клетку структур, создать такие механизмы 

функционирования власти, которые имели бы строгий контроль, были бы 

неподкупными и решительными в выполнении поставленных задач. 



90 
 

ꜘ Ⱶ ┼ Ї Ⱶῗ ┼ Ї Ғ

┼ЇҒ ┼ЇҒ Ḧ ┼ɼ 

Образ клетки очень прост и понятен, она символизирует строение куда 

помещают что-либо, дабы защититься от этого. Таким образом, мы понимаем, 

Си Цзиньпин под клеткой имеет ввиду некий сдерживающий механизм, 

который позволит ограничить злоупотребление власти у высокопоставленных 

чиновников. Известно, что коррупция является одной из важнейших проблем 

в Китае, к ней относятся с особым вниманием. 

Не менее красочным примером может послужить статья главы 

государства КНР, которая была опубликована в газете «Жэньминь жибао» 1 

января 2014 года. 

Си Цзиньпин пишет: 

Á Пирог все увеличивается, а в это же время, его еще нужно правильно 

поделить. У нас есть такое выражение как «не беспокойся о том, что мало, а 

беспокойся, что не поровну». Нам нужно на основе непрерывного развития 

создать социальное равенство. Всеми силами и средствами делать так, чтобы 

народ мог получать образование, имел возможность зарабатывать, получать 

медицинское обслуживание, нужно сделать так, чтобы пенсионеры жили 

хорошо, - все это приведет к новому этапу развития. 

“ ” Ғ Ầ ԋЇ  “ ” ⅎ ɼ ᴰ  “Ғ Ғ

” ɼ ᴂ Ғ ҏ Ḍ ᴰ῎ ӎ Ԑ Ầ

Ї Ⱶ ҿЇ Ⱶ ҿЇꞈⱵᶕῊᵩָ Їַײ Ї

Ї ῠЇᵥ ҏ ɼ 

Под словом «пирог» понимается экономика, а под ее делением 

соответственно имеется ввиду распределение материальных благ для 

общества. Сравнение пирога с экономикой достаточно яркое и наглядное. 

Невероятно быстроразвивающаяся экономика Китая очень полезна для 

китайского общества, однако, как часто бывает, разделение благ от экономики 

производится не самым лучшим образом. Китай, в прошлом аграрная страна, 
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имеет до сих пор большие проблемы с классовым неравенством, огромная 

пропасть между городскими районами и сельскими. Это беспокоит китайское 

общество, поэтому требует решения данной проблемы. [5, с. 1] 

Выступление Си Цзиньпина в Назарбаев Университете в Астане 7 

сентября 2013 года также не обошлось без ярких высказываний. Он выступил 

с речью «Развитие дружбы народов ради прекрасного будущего». Глава 

государства с одобрением отозвался о традиционных китайско-казахстанских 

дружественных отношениях, подробно изложив политику добрососедских 

дружественных отношений, которую китайская сторона проводит в 

отношении стран Центральной Азии. Си Цзиньпин призвал стороны 

объединить усилия и, опираясь на инновационную модель взаимодействия, 

ради повышения благосостояния народов региона создать «экономический 

коридор Шелкового пути». 

Си Цзиньпин сказал: 

Á Нам нужны, как изумрудные воды и зеленые горы, так и золотые горы с 

серебряными холмами. Лучше иметь зеленые, заросшие лесом горы, чем 

золотые и серебряные. Кроме того, изумрудные воды и зеленые горы – это и 

есть золотые и серебряные горы. Мы ни в коем случае не пожертвуем 

экологией в обмен на временное развитие экономики. 

ᴂ ЇӤ ɼ ЇҒ Ї ҙ

ɼ ᴂ Ғ װ ҿשᴍ ҅

ɼ 

В данном высказывании под образом изумрудных вод и зеленых гор 

имеется ввиду экологии, а экономический рост олицетворяется золотыми и 

серебряными холмами. Небывалый скачок в экономике Китае не мог не 

отразится на экологии. Смог, являющейся уже нормой почти во всех 

китайских городах, загрязненные реки и почва. К сожалению, все это 

результат невероятного роста экономики. Китайское правительство уже давно 

бьется над этим вопросом, однако решение проблемы еще далеко. В своем 
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высказывании Си Цзиньпин подобрал очень красивые эпитеты для данных 

слов, тем самым выразил своё отношение по этому вопросу. 

17 ноября 2012 года на коллективной учебе нового состава Политбюро 

ЦК КПК, посвященной решениям XVIII  съезда партии, Си произносит:  

Á Идеалы и убеждения являются «кальцием» для духа партии, если не 

будет идеалов и убеждения или они будут неустойчивы, духу партии будет 

недоставать «кальция», и она станет «рахитной». В реальной жизни среди 

некоторых партийных работников прослеживаются туманные, неясные 

идеалы и упадок дух. 

Ḫ ΐ֥Άָ ҏ “ ” Ї Ḫ Ї Ḫ Ғ Ї

ҏ ᴰ Ї ᴰ “ ”ɼ ҲЇ҅֙Ά Ї ₴

Ї └ Ḫᴆ Ї ɼ 

Руководство страны не может не замечать отношение народа к партии, 

поэтому одой из основных задач является поднятие имиджа в глазах народа, 

вернуть доверие общества. Кальций является важнейшим строительным 

материалом для нашего организма, его нехватка делает наше тело слабым. В 

своем высказывании Си Цзиньпин не просто так упоминает «кальций», он 

имеет ввиду, что партия, как и наш организм должен быть сильным и 

здоровым, должен быть «насыщен кальцием». В противном случае, она станет 

«рахитной», то есть не способной к нормальному функционированию. 

23 июля 2013 года, проведя совещание с чиновниками из Хубэя, Си 

Цзиньпин сказал:  

Á Изменение методов работы разрушит осажденный город, стеклянную 

дверь и невидимую стену, углубит основу, проникнет в массы, пойдет в 

повседневную жизнь. 

ᵲ  “ ” Ї“ ” Ї ῇ Ї ῇ ᴭЇ

ɼ 

 Под образами «осажденного города», «стеклянной двери» и 

«невидимой стены» подразумеваются преграды, которые появляются между 
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чиновниками и простым народом. Си Цзиньпин просит государственных 

служащих изменить свой подход к народу, стать к нему ближе, разрушить 

преграды, чтобы непонимание исчезло, а связь между государством и людьми 

стала крепче. 

Подводя итог по выше сказанному, мы можем утверждать, что Си 

Цзиньпин очень часто использует такой оборот речи, как метафора. Без 

сомнения, он украшает речь главы государства, делает ее более выразительной 

и запоминающейся. Образы, которые выбирает Си Цзиньпин, просты и 

понятны для всех. 
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ʆ ʅɽʆɹʍʆɼʀʄʆʉʊʀ ʀɿʋʏɽʅʀʗ ʀʉʊʆʈʀʀ  

ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʆʁ ʄʓʉʃʀ  

 

Общественные науки отличаются от других тем, что процесс изучения 

непременно предполагает рассмотрение исторического аспекта их развития и 

функционирования. Не является исключением и экономическая наука, в 

структуре которой выделяется блок частных экономических дисциплин 

исторического характера. Среди них особое значение имеет дисциплина под 

названием «история экономических мысли».  

История экономической мысли представляет собой часть 

экономической науки, в рамках которой изучаются идеи, концепции, теории 

экономистов прошлого. Если историка экономики интересует, например, 

сколько стали и электроэнергии было произведено в таком-то году, или, 

какова была доля малого бизнеса в производстве ВВП такого-то периода, то 

для историка экономической мысли интерес представляет тот факт, что, к 

примеру, двести лет назад вышла книга, содержание которой так или иначе 

повлияло на развитие экономического знания. 

Известный специалист в области истории экономической мысли 

Корниенко О.В. пишет, что изучение истории экономической мысли полезно, 

прежде всего, потому, что ранние идеи, отбракованные в процессе 

верификации, на новом этапе развития теории могут адекватно отражать 

новую, изменившуюся обстановку. Исследуя историю своей науки, ученый 

экономист, кроме того, ищет истоки современного состояния основных 

парадигм; на основе подобного изучения ученый получает возможность до 
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определенной степени предсказывать дальнейшее развитие научных идей и 

определять свое участие в их формировании. 

Более того, развитие науки на определенном этапе, при условии 

накопления достаточного объема важных исследований, появления 

профессионально занимающихся данной дисциплиной ученых и включения 

основ науки в качестве предмета в учебные курсы вузов приводит к 

необходимости более тщательного изучения истории данной сферы 

человеческого знания [3].  

Для обозначения истории экономической мысли в ученых кругах 

применяют несколько терминов-синонимов: «история экономической 

теории», «история политической экономии», «история экономических 

учений». Й. Шумпетер в названии своего фундаментального труда 

использовал термин «история экономического анализа», понимаемого им как 

«история интеллектуальных усилий, история аналитических или научных 

аспектов экономической мысли» [5].  

В исследованиях истории экономической мысли учеными 

использованы такие общенаучные методы, как: анализ, синтез, дедуктивный 

метод, формальная силлогистика, исторический метод, эволюционный метод 

и другие.  

Большое значение имеет сравнительно-исторический метод, в рамках 

которого возможно проведение сравнительного анализа научных школ и 

направлений, существовавших в различные исторические эпохи. 

В контексте использования чистого исторического метода большое 

значение приобретает исторический период возникновения той или иной 

теоретической конструкции; «авторы такого рода исследований любят 

обогащать их биографическими сведениями, прослеживать влияние на 

великих экономистов тех или иных событий в их жизни» [1]. 

Результатом использования в истории экономической мысли 

эволюционного метода является, например, осознание «эволюции как 

естественного отбора идей и концепций и, как результат, «выживание» 
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сильнейших идей и концепций и исчезновение слабейших» [4]. 

Эволюция экономической науки прослеживается на всех исторических 

этапах ее развития. Так, например, ХIХ в., с одной стороны, характеризуется 

бурным развитием марксистской политической экономии, с другой — 

экономики А. Маршалла. К середине ХХ в. формируется макроэкономика Д. 

Кейнса как результат великой депрессии тридцатых годов. Во второй 

половине того же столетия начало становления, а в дальнейшем развитие 

теории общественного выбора. Далее, на фоне во многом господствующей 

классической политической экономии появляются новые направления 

экономической теории, например, такие как: эволюционная экономика; 

поведенческая экономика; экономика природопользования; экономика 

человека; проблемы развития международной экономической политики; 

экономика развития; теория рациональных ожиданий; поведение 

экономических агентов в условиях риска и неопределенности; теория 

отраслевых рынков; современные теории международной торговли, и др. 

Различные подходы к выделению этапов формирования и развития 

экономической науки отражены в целом ряде работ российских и зарубежных 

экономистов, социологов и философов, в которых заложена теоретическая 

база исследования истории экономической мысли. Однако методология 

исследования истории экономической мысли нуждается в некотором 

селекционном подходе многих «исторических» теорий и учений по признаку 

их применимости в современной экономической теории и экономической 

практике. Другой вопрос, если их «оставить для истории» (в качестве 

интеллектуального генофонда), продолжать сводить смысл курса истории 

экономической мысли к простому, весьма условному описанию 

существующих теорий.  

Оригинальную позицию по данному вопросу в книге «История 

экономических учений в первоисточниках» занимает Корниенко О.В. 

Основные проблемы истории экономической науки здесь он рассматривает 

сквозь призму важнейших зарубежных и отечественных научных публикаций 
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(«первоисточников»), многие из которых практически забыты или редко 

упоминаются или цитируются в современной литературе.  

Как правило, первыми историками любого научного знания предстают 

крупные ученые, осознающие, что прогресс в развитии науки невозможен без 

прочтения, анализа и критики более ранних теорий. Развитие науки на 

определенном этапе, при условии накопления достаточного объема важных 

исследований, появления профессионально занимающихся данной 

дисциплиной ученых и включения основ науки в качестве предмета в учебные 

курсы вузов приводит к необходимости более тщательного изучения истории 

данной сферы человеческого знания [3]. 

Современное состояние научного знания о хозяйственных процессах по 

существу представляет собой своеобразный срез ранее накопленных знаний, 

считающихся наиболее приближенными к истинным, причем не обязательно 

горизонтальный срез, поскольку содержание основных постулатов науки 

может содержать выводы, сделанные в довольно отдаленном прошлом, 

возможно в несколько отредактированном и осовремененном виде. Через 

некоторый, не очень продолжительный промежуток времени нынешние, 

казалось бы, незыблемые доктрины, сами превращаются в историю. Тем не 

менее, создавая иллюзию противоречивости и ошибочности, как в 

вертикальном (временном), так и в горизонтальном (географическом) срезе, 

те или иные экономические  теории и экономические школы в своем единстве 

в достаточной мере и комплексно дают ответы на многие вопросы 

деятельности хозяйствующих субъектов и связей между ними. При этом 

каждая экономическая школа и теория рассматривают экономические явления 

и процессы «под своим углом», с позиции конкретных экономических 

интересов или субъектов хозяйствования. 

Проблемы, которые возникают сегодня в микро- и макроэкономике, 

функционируют на качественно новом уровне развития. Это вызовы времени 

и, поэтому «целостность современного экономического мировоззрения 

должна быть основана на новой парадигме, безусловно включающей все 



98 
 

предшествующие научные результаты экономической науки прошлых 

столетий» [2]. Главная ее особенность видится в комплексном подходе, ее 

гармоничном взаимодействии с социологией, психологией, политикой и 

другими областями знаний, без которых нельзя объяснить не только природу, 

содержание процессов, связанных с функционированием экономических 

систем, но и предпосылки, условия, факторы их становления, развития, 

трансформации в прогрессивные формы.  
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В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи маркетинга и 

торгового дела. Авторы анализируют особенности маркетинга, а также его 

влияние на процессы торговли. Представленная информация позволяет 

определить возможные способы улучшения торговли посредством 

использования инструментов маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинг, торговое дело, торговый маркетинг, 

продажи, персонал, потребитель, инструменты маркетинга, предприятие. 

Маркетинг в торговом деле можно рассматривать как комплекс 

технологий маркетинга, которые применяются на протяжении всего 

жизненного цикла товара, а также преследуют цель воздействия на три группы 

участников рынка (потребителей, торговых посредников или контрагентов и 

торговый персонал, то есть всех участников маркетингового канала).  

Цель маркетинга в торговом деле — увеличение объема продаж и 

единовременное увеличение числа новых покупателей, а также увеличение 

числа последующих покупок товаров и услуг.  

Таким образом, сегодня маркетинг в торговом деле — это 

сформировавшийся системный подход, значимость которого раз за разом 

увеличивается в связи с ростом роли розничной торговли в экономических 

системах не только России, но и зарубежных стран. 

В сферу деятельности торгового маркетинга в розничной торговле 

входят торгово-посреднические услуги, которые включают оптовую 

перепродажу и розничную реализацию товаров конечному потребителю. 
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В последнее время стали практиковаться инструменты маркетинга, 

такие как «sоft-sеlling» («мягкие продажи»), которые эффективны не столько 

для объема продаж, сколько для имиджа товара: проведение различных 

конкурсов, мероприятий, программы лояльности и др.  

Совокупность «жёстких» и «мягких» методов маркетинга в торговом 

деле не просто побуждает к покупке, но и устанавливает взаимовыгодную 

активную связь между продавцом и потребителем по поводу товара (услуги). 

На маркетинговую деятельность предприятий торговли оказывают 

влияние следующие компоненты (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Компоненты, влияющие на маркетинговую деятельность 

Немаловажную роль в торговом маркетинге играет персонал, работники 

торговой организации, взаимодействующие с потребителями и 

обслуживающие их. Культурное и качественное обслуживание покупателей 

способствует поднятию настроения, так как доброжелательный и открытый 

сотрудник делает счастливым клиента, последний в свою очередь с большим 

удовольствием будет совершать покупки. 

Одной из особенностей торгового маркетинга выступают торговые 

услуги, которые практически неотделимы от производителя и поставщика. 

Специфичность услуги заключается в том, что организаторы торговли в 

рознице должны иметь четкое понятие о разновидностях и наборе услуг, 

которые хотят получить потребители. 
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товарооборота 
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товара 
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Каналы 
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Важной составляющей торгового маркетинга является 

месторасположение предприятия, квалификация работающего в магазине 

персонала. На любом этапе развития организации следует уделять как можно 

больше внимания ее персоналу и сотрудникам. Система мотивации не 

является исключением. Это позволит улучшить эффективность работы, 

сделать коллектив более сплоченным, дружелюбным и работоспособным. 

Особое место в комплексе торгового маркетинга занимает фактор 

оформления, который объединяет в себе планирование торгового 

пространства, распределение торговых площадей между отделами, 

размещение и способ презентации товара, мебель, внутреннюю обстановку 

магазина, отделку фасада, прилавков, магазинную атмосферу.  

В работе торговых организаций довольно часто используют и такие 

приемы, как участие покупателей в акциях, семинарах, беседах, конкурсах, 

анкетировании, опросе, что способствует привлечению клиентов и более 

близкому взаимодействию с ними. 
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В широком смысле риск – это всевозможная опасность, действия, 

рассчитанные на удачу или в надежде на счастливый исход с осознанием того, 

что неприятности и неопределенности, наносящие убыток, могут произойти с 

большой вероятностью [2]. 

Основные причины неопределенностей:  

- ограниченность и неполнота знаний хозяйствующего субъекта об 

окружающем мире;  

- непредсказуемость рыночной ситуации (платежеспособный спрос, 

динамика цен, действия конкурентов, изменение вкусов потребителей, моды и 

т. д.);  

- препятствие предприятию со стороны криминальных элементов и 

конкурентов, конфликты с бизнес - партнерами, нарушение обязательств, 

предусмотренных договором, трудовые разногласия и т. д.  

Таким образом, под коммерческим риском следует понимать риск, 

возникающий в процессе реализации закупленных товаров и услуг.  

В современной науке выделяют следующие определения коммерческого 

риска (табл. 1). 
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Таблица 1 – Определения коммерческого риска* 

ʂʦʤʤʝʨʯʝʩʢʠʡ ʨʠʩʢ ï ʵʪʦé 

1) ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʩʥʠʞʝʥʠʝ ʠ ʧʦʪʝʨʷ ʜʦʭʦʜʦʚ, ʩʚʷʟʘʥʥʳʝ ʩ ʧʨʠʥʷʪʠʝʤ 

ʨʝʰʝʥʠʡ ʠʣʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤʠ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ 

ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʧʫʪʷʭ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʠʣʠ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ 

ʨʳʥʢʘ 

2) ʨʠʩʢ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʡ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʪʦʚʘʨʦʚ ʠ ʫʩʣʫʛ 

3) ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʴʩʢʠʡ, ʭʦʟʷʡʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʠʩʢ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʠʡ ʧʨʠ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʙʠʟʥʝʩ-ʦʧʝʨʘʮʠʡ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʩʜʝʣʦʢ. ʉʦʩʪʦʠʪ ʚ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʤ ʩʥʠʞʝʥʠʠ ʜʦʭʦʜʦʚ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʠʟ-ʟʘ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʨʝʰʝʥʠʡ ʚ 

ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʠ 

ʨʳʥʢʘ 

*Источник: собственная разработка автора 

 

Коммерческий риск объединяет в себе риски, которые относятся к  

1) реализации товара (услуги) на рынке;  

2) транспортировке товара;  

3) приемке и размещении товара (услуги) покупателем;  

4) платежеспособности покупателя;  

5) непредвиденным обстоятельствами [3]. 

Причины коммерческого риска представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Основные причины коммерческого риска 

Риск поддается управлению в том случае, если использовать различные 

меры, позволяющие в определенным образом прогнозировать наступление 

рискового события и принимать меры к снижению ущерба и степени риска [1]. 

В зависимости от исхода рискового события выделяют 2 группы рисков: 

1 группа – чистые риски – характеризуются как возможность получения 

отрицательного или нулевого результата [2]. К данной группе рисков 

относятся следующие: экономические, политические, экологические, 

естественно-природные, имущественные, торговые и т.д. 

2 группа – спекулятивные – определяются как возможность получения и 

положительного, и отрицательного результата (финансовые, коммерческие). 
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С 2016 года обучающиеся 9-х классов проходят государственную 

итоговую аттестацию по четырем предметам: математика, русский язык и два 

экзамена по выбору. Учащиеся могут выбирать из следующих предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и ИКТ. В нашей школе большинство 

учащихся делают свой выбор в пользу обществознания и информатики и ИКТ. 

В 2016-2017 учебном году информатику и ИКТ выбрали 58% учащихся, а в 

2017-2018 учебном году – 69%. Почему же обучающиеся делают свой выбор в 

пользу предмета информатика и ИКТ? Проведенный в 2017-2018 учебном году 

опрос обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ №21 г.Белгорода показал 

следующее процентное распределение причин, по которым информатика и 

ИКТ была выбрана в качестве экзамена для прохождения ГИА: 

V нравится предмет   – 41% обучающихся; 

V считаю предмет легким – 37% обучающихся; 

V просто так     – 12% обучающихся; 

V посоветовали знакомые – 8% обучающихся; 

V заставили родители   – 2% обучающихся. 

Анализ результатов показал, что большинству учащихся предмет 

нравится. Они же, как правило, считают его легким. Однако, из 37% 

обучающихся, которые считают предмет легким, есть те, которые имеют 

сложности в изучении этого предмета. У этих учащихся большие пробелы в 
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математических знаниях, без которых выполнение заданий по информатике и 

ИКТ затруднено. 

Таким образом, опрос показал, что многие учащиеся делают выбор 

экзамена неосознанно. Они почти не посещают дополнительные занятия и 

недостаточно самостоятельно готовятся дома. Это, безусловно, вызывает у 

учителя трудности в подготовке обучающихся к аттестации. Перед ним стоит 

задача максимально подготовить учеников к успешной сдаче экзамена на 

уроках, рассматривая все возможные виды заданий. 

В связи с этим учителю необходимо проанализировать используемые 

УМК на предмет соответствия кодификатору элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по информатике и ИКТ, а также на наличие в 

учебниках заданий для подготовки к экзамену. В нашей школе преподавание 

информатики и ИКТ в 8-9 классах ведется по учебно-методическому 

комплекту И.Г. Семакина. Содержание авторской программы соответствует 

кодификатору. В 8 классе изучаются темы «Измерение информации» и 

«Файловая структура компьютера», остальные темы, проверяемые на ГИА, 

изучаются в 9 классе. Но, к сожалению, в учебнике очень мало задач и нет 

заданий, с формулировками, аналогичными формулировкам в КИМах. 

Поэтому для качественной подготовки выпускников от учителя требуется 

большое мастерство. Кроме материала учебника, где в основном предлагается 

теоретический материал, на уроках необходимо использовать различные виды 

задач. Эти задачи можно взять в открытом банке заданий ФИПИ. На основе 

этих материалов учитель может разрабатывать свои задания. Целесообразно 

решать такие задачи при изучении темы, закреплять навыки при проведении 

самостоятельных работ, проверять уровень сформированности знаний при 

проведении контрольных работ и корректировать обнаруженные пробелы при 

анализе контрольных работ. Также необходимо предлагать учащимся 

подобные задачи для самостоятельной домашней работы. В качестве 

домашнего задания можно предлагать учащимся номера в открытом банке 
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ФИПИ или прикреплять файлы с задачами в электронном дневнике, которым 

пользуются все учащиеся нашей школы. Так как задания предлагаются в 

рамках изучаемой темы, они обязательны для выполнения всеми учащимися. 

Таким образом, на уроках не только рассматриваются все темы, необходимые 

для изучения, но и прорешиваются различные варианты задач, используемых 

на ГИА. Это позволяет готовить всех учащихся уже с 8 класса. Таким образом, 

у учащихся формируется общее представление об экзаменационных заданиях, 

что помогает им определиться с выбором предмета.  

Несмотря на то, что все задания в течение 8-9 классов на уроках 

рассматриваются, этого недостаточно для качественной подготовки к 

экзамену. Поэтому необходимо организовывать на уроках повторение 

изученных тем. Можно предлагать задания на повторение всем учащимся, а 

можно использовать индивидуальные задания для учащихся, выбравших 

информатику и ИКТ в качестве экзамена на ГИА. 

С целью контроля прохождения всех заданий, а также наглядной картины 

подготовленности учащихся к ГИА следует проводить мониторинг каждого 

ученика, сдающего экзамен. Для этого можно использовать образовательный 

портал для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ». Этот этап подготовки к сдаче 

ГИА целесообразно проводить во втором полугодии, когда почти все темы 

изучены. 

Для того, чтобы у учащихся было целостное представление не только о 

структуре КИМ, но и о процедуре проведения экзамена (экзамен по 

информатике состоит из 2 частей: 18 заданий 1 части выполняются на бланке 

и 2 задания 2 части выполняются на компьютере), в школе проводятся 2-3 

тестирования в форме ОГЭ. 
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