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В истории российского предпринимательств существует несколько этапов:

I этап начинается с Киевской Руси и длится до 1917 года. Предпринимательство
зародилось в Киевской Руси в торговой форме и в виде промыслов. Первые
предприниматели России – это мелкие торговцы и купцы.

Наибольшее развитие предпринимательство получает в годы правления Петра 1
(1689-1725) и после принятия реформы 1861. Началось строительство железных
дорог, реорганизуется тяжелая промышленность оживляется акционерная
деятельность. Развитию и переустройству промышленности способствует
иностранный капитал.

90-е годы 19 века в России окончательно складывается индустриальная база
предпринимательства.

В начале 20 века предпринимательство становится массовым явлением в России,
предприниматель формируется как собственник, формируется  рынок рабочей
силы, развивается акционерно-паевая форма предпринимательства, открываются
частные акционерные банки.

Однако революция 1917 года перечеркнула плоды   предпринимателей многих
поколений. После октября 1917 года был взят курс на ликвидацию рыночных
связей. Национализированы все крупные предприятия, экспроприированы
средства и имущество частных предприятий.

Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесли годы новой
экономической политики (1921 – 1926). Таким образом, в 1921 году начался II этап
развития предпринимательства. НЭП не означал полного поворота к  рыночной
экономике. Это была политика некоторой либерализации экономической жизни.

В конце 20-х годов власти полностью отказались от рыночных отношений и
перешли к тотальным командно-административным методам воздействия на
экономику. Здесь многовековая история русского предпринимательства
обрывается на долгих 60 лет до начала перестройки в середине 1980-х.
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III современный этап российского предпринимательства начинается во второй
половине 80-х годов. На этом этапе различают несколько периодов.

Первый период (1986 – 1989) - это период становления современного российского
предпринимательства.

За этот период был принят ряд законов, реабилитирующих предпринимательскую
деятельность: "Об индивидуальной трудовой деятельности", "О государственном
предприятии (объединении)", "О кооперации в СССР".

Второй период (1990 – 1992) характеризуется дальнейшим расширением правовой
базы предпринимательской деятельности и стремительным ростом торгового и
финансового предпринимательства (создание крупных биржевых и коммерческих
банковских структур).

Приняты законы: "О предприятиях и предпринимательской деятельности", "Об
общих началах предпринимательства граждан в СССР", "Об основных началах
разгосударствления и приватизации предприятий".

И заключительный период третьего этапа истории российского
предпринимательства начинается в 1992 и длится по настоящее время. Это период
полной реабилитации частной  собственности  и массовой приватизации
государственных предприятий.

Как свидетельствуют историки, самым благоприятным периодом отечественного
развития предпринимательства был период с1861 г. по1917 г., когда нарастание
предпринимательской активности ощущалось вне зависимости от реформаторской
деятельности царей, правительства, от кризисов или благоприятных условий.
Российское общество было подготовлено к преобразованиям всем ходом
предшествующего внутреннего и международного развития. Цель данной работы:
анализ развития предпринимательства в России, влияние государственного строя
на предпринимателей (в разные периоды), определение предпринимательства.
Задачи: проанализировать развитие предпринимательства, выявить, влияет ли
государственный строй на предпринимателей и, конечно, дать определение
предпринимательству.

Сущность и функции предпринимательства.

Сущность предпринимательской деятельности раскрывается через выполняемые
им функции:



предприниматель берет на себя инициативу соединения факторов
производства в единый процесс производства товаров и услуг с целью
получения прибыли;
предприниматель есть организатор производства, настраивающий и
задающий тон деятельности фирмы, определяющий стратегию и тактику
поведения фирмы и принимающий на себя бремя ответственности за успех их
проведения;
предприниматель -это новатор, внедряющий на коммерческой основе новые
продукты, новые технологии, новые формы организации дела;
предприниматель -это человек, не боящийся риска и сознательно идущий на
него ради достижения цели бизнеса.

Кредит (ростовщичество) и коммерция (купечество или торговый капитал) - первые
формы капитала (бизнеса). На их основе возникла более сложная форма -
предпринимательский (промышленный) капитал. Его специфика заключается в
том, что он действует в промышленности, строительстве, транспорте, сельском
хозяйстве, т.е. является производительным.

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) является важнейшим
институтом любой рыночной экономики, ибо она обеспечивает экономический рост,
производство возрастающей массы разнообразных товаров, призванных
удовлетворить количественно и, что важнее, качественно изменяющиеся
потребности общества, различных его слоев и индивидов. Это - движущая сила
поступательного развития современного рыночного хозяйства, поэтому важно
разобраться в различных аспектах предпринимательства как социально-
экономического феномена.

Под предпринимательской деятельностью надо понимать не любую деятельность,
связную с производством и реализацией товаров и услуг, а лишь связанную с
обязательным вовлечением в хозяйственный процесс инновационного, поискового
элемента, который может заключаться в различных моментах - поиске и освоении
нового рынка, производстве новых товаров путем изменения профиля
существующего производства или основания нового предприятия; внедрение
новых методов организации производства, контроля за качеством продукции,
новой техники и технологий; нахождение и использование новых источников
материальных и финансовых ресурсов.

Предпринимательство является сферой профессиональной деятельности особой
группы людей - предпринимателей. Предприниматель является самостоятельным



экономическим агентом, действующим на свой собственный страх и риск и под
свою ответственность, в том числе и материальную. Он может не быть
собственником всего функционирующего капитала, но должен обладать правами
на его использование, скажем, «пучком» из четырех прав: 1) права
исключительного владения; 2) права использования; 3) права управления, то есть
права решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; 4) права на
доход.

Предпринимательство по своей природе является рисковой деятельностью,
поскольку то или иное действие предпринимателя содержит в себе возможность
определенных потерь. Если предприниматель не рискует, то не сможет воплотить
свою идею в жизнь. Риск представляет собой вероятность убытков или сокращения
доходов по сравнению с экспертной оценкой, на основе которой принималось
предпринимательское решение.

Предприниматель, чтобы добиться успеха в конкурентной борьбе, должен
учитывать фактор риска, тщательно анализировать его причины, возможные
последствия. Здесь, конечно, важны расчетливость, умение сопоставлять
вероятные потери и выгоды, что требует определенного объема знаний в области
общеэкономической теории, конкретной экономики; методики применения
количественных методов анализа. Нельзя сбрасывать со счета и
предпринимательскую интуицию, основывающуюся на прошлом опыте и
проницательности.

В современных условиях деловые качества предпринимателя должны включать в
себя, по крайней мере: способность к творчеству при выявлении потребностей
рынка, выработке предпринимательской идеи, других описанных выше логически
последовательных предпринимательских действий; способность к принятию
решений и ответственности за них, к контролю за их выполнением; умение
подобрать необходимых для достижения поставленной цели работников и
партнеров, стимулировать их заинтересованность в максимально эффективном
сотрудничестве, улучшать собственные структуры и взаимодействие с внешними
контрагентами.

Признаки предпринимательской деятельности

Предпринимательская деятельность отличается рядом признаков, что позволяет
говорить о предпринимательской деятельности как о понятии более узком, чем
понятие "хозяйственная деятельность".



Основными и обязательными признаками предпринимательской деятельности
являются:

1) самостоятельная деятельность;

2) цель деятельности -- получение прибыли;

3) систематический характер получения прибыли;

4) хозяйственный риск;

5) факт государственной регистрации участников.

Отсутствие любого из пяти признаков означает, что деятельность не является
предпринимательской.

1. Предпринимательская деятельность может осуществляться как самим
собственником, так и субъектом, управляющим его имуществом на правах
хозяйственного ведения с установлением пределов такого ведения собственником
имущества.

Самостоятельность в организации производства дополняется коммерческой
свободой. Субъект предпринимательской деятельности определяет пути и способы
реализации своей продукции, выбирает контрагентов, с которыми будет иметь
дело. Экономические связи закрепляются договорами.

Важное условие коммерческой свободы -- свободное ценообразование. Однако в
экономике абсолютной свободы производителей не существует. предприниматель
имеет полную, самостоятельность в, том смысле, что над ним, нет инстанции,
выдающей команды: что делать, как и сколько. Он не свободен от рынка, от его
жестких требований. Поэтому можно говорить лишь об определенных рамках
самостоятельности.

2. Предпринимательская деятельность предполагает систематическое получение
прибыли, которая является продуктом специфического человеческого ресурса --
предпринимательских способностей. Труд этот непростой и соединяет в себе, во-
первых, проявление инициативы по соединению вещественных и людских
факторов для производства товаров и услуг, во-вторых, принятие неординарных
решений по управлению фирмой, организации труда и, в-третьих, внедрение
инноваций путем производства нового вида продукции или радикального
изменения производственного процесса. Все это дает основания говорить о



предпринимательстве как о профессиональной деятельности, направленной на
извлечение прибыли.

Обладая самостоятельностью, организуя производство в своих интересах,
предприниматель берет на себя ответственность в пределах, определяемых
организационно-правовой формой предприятия, за результат своей деятельности.
Имущественная ответственность предпринимателя -- это его обязанность
претерпеть неблагоприятные имущественные последствия, обусловленные
допущенными с его стороны правонарушениями. Размер ее зависит от
организационной формы предприятия.

3. В ГК уточняется основной субъектный признак, т.е. вводится указание на
систематичность получения прибыли. Единичные случаи извлечения прибыли не
являются предпринимательской деятельностью. Систематичность характеризуется
длительностью и регулярностью получения прибыли, что определяется
профессионализмом предпринимателя. Таким образом, в ГК РФ зафиксировано, что
для предпринимателя важна не столько сама сфера деятельности, сколько
систематическое получение прибыли.

4. Признаком предпринимательских экономических отношений является
хозяйственный риск. Риск постоянно сопутствует бизнесу и формирует особый
способ мышления и поведения, психологию предпринимателя. Риск -- это
возможные неблагоприятные имущественные последствия деятельности
предпринимателя, не обусловленные какими-либо упущенными возможностями с
его стороны. Рисковый характер деятельности может привести не только к
банкротству, но и оказаться пагубным для имущественных интересов граждан и
организаций.

ГК РФ предусматривает повышенную имущественную ответственность
предпринимателя за нарушение им своих обязательств, если у него не будет
доказательств того, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Вместе с тем
приведенное правило действует, если иное не предусмотрено законом или
договором. В условиях правовой неподготовленности значительной чисти
населения страны, предприниматели практически всегда могут внести в договор
условие об ответственности за его нарушение по принципу вины. Кроме того,
возможность трактовать непреодолимую силу довольно широко и не сводить ее
лишь к стихийным бедствиям также позволяет виновному избежать
ответственности.



Предприниматель отвечает за риск своим имуществом, но не только им. Возможны
также утраты, влияющие на его статус на рынке труда и капитала
(конкурентоспособность, профессиональная репутация, психологическая оценка и
др.).

5. Государственная регистрация участников предпринимательской деятельности --
юридический факт, предшествующий началу осуществления предпринимательской
деятельности. Субъекты предпринимательской деятельности для получения
статуса предпринимателя должны быть зарегистрированы в этом качестве.
Занятие систематической деятельностью по извлечению прибыли без
государственной регистрации влечет за собой юридическую ответственность.

Предпринимательской деятельностью могут заниматься как юридические лица,
так и граждане. Среди юридических лиц этим правом в полной мере пользуются
коммерческие организации. Однако на некоторые виды деятельности
коммерческая организация должна получить лицензию. Имеются виды
деятельности, на которые установлена монополия государственных предприятий
(производство и торговля оружием).

Формы и виды предпринимательства

Основными формами предпринимательской деятельности являются:

* индивидуальная;

* коллективная -- предпринимательство юридических лиц.

К первой группе субъектов относится частное предпринимательство граждан,
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, а также
коллектив граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность "под
общей фирмой" на основании договора полного товарищества.

Вторая группа субъектов, относящаяся к коллективной предпринимательской
деятельности охватывается общим собирательным термином "предприятие": это
унитарные государственные и муниципальные предприятия -- наследство от
планово-распорядительной экономики -- и "рыночные" организационно-правовые
формы: это коммандитное (смешанное) товарищество (или товарищество на вере),
товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество.

Все вышеперечисленные субъекты предпринимательской деятельности
осуществляют руководство своей предпринимательской деятельностью путем



определения целей, задач, стратегий своей деятельности; форм использования
имущества и выходят на рынок со своими товарами, работами, плодами и услугами
и вступают в разнообразные правоотношения между собой, с потребителями своей
продукции и государством. Неудивительно, что наряду с общими
законодательными нормами и актами, регулирующими экономику страны, имеются
специальные нормы и институты, которые относятся только к
предпринимательской деятельности.

Так, индивидуальное предпринимательство имеет правовую форму организации
без привлечения наемного труда и с привлечением наемного труда, а также
возможно осуществление предпринимательства в форме крестьянского
(фермерского) хозяйства, индивидуального предприятия.

Таким образом, имеются три группы субъектов предпринимательского права:
предприятия (предприниматели), организации управления и регулирования
хозяйственной деятельностью и внутрихозяйственные подразделения.


