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Введение
Стратегическая цель государства в торговле - создание соответствующих условий
для оперативного контроля за рынком и его экономической безопасностью. Важно,
чтобы при этом собственно механизм государственного воздействия обеспечивал
конкуренцию везде, где это необходимо. Такие подходы означают отход
государственных органов управления от непосредственного воздействия на
торговые предприятия и переориентацию на регулирование процессов, которые
протекают на потребительском рынке в целом, сведение административных мер
воздействия, в большинстве ситуаций, к нормативно-правовому воздействию,
создание условий для обеспечения равенства участников торговли вне
зависимости от их организационно-правовой формы и видов собственности.

Государственные службы, осуществляющие контроль соблюдения норм и правил
торговой деятельности, порядок ценообразования, качество и безопасность
товаров народного потребления - это подразделения Минпромторга, которые
отвечают за государственную политику в сфере технического регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений и развитие внутренней
торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции. Полномочия
и ответственность этих подразделений, их внутренняя структура, методики
реализации мер государственного надзора и контроля за соблюдением правил
торговли и оказания услуг определяются постановлениями Правительства РФ и
внутренними регламентами Минпромторга.

Глава 1. Законодательная база
Проблема государственного регулирования торговой деятельности стала
актуальной в последние годы в связи с необходимостью упорядочения отношений
по ее организации и устранению излишних административных барьеров
в торговле, формирования конкурентной среды, рыночной и не дискриминационной
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системы реализации товаров.

Функция государства по регулированию торговой деятельности реализуется
с помощью различных экономических и административных методов, которые
получают юридическое оформление в нормативно-правовых актах, образующих
правовую основу ее осуществления.

Особенностью нормативно правового регулирования торговой деятельности
в России является формирование правовой базы регулирования в рамках
гражданского законодательства. Отраслевое торговое законодательство
развивается под сильным влиянием гражданского права. К законодательным актам
общего регулирования относится ГК РФ, который регулирует имущественные
отношения, складывающиеся между субъектами хозяйственной деятельности,
определяет их гражданско-правовой статус, порядок совершения сделок по купле-
продаже и является базой для специального законодательства в сфере
предпринимательства.

Однако ГК РФ, будучи частноправовым нормативным актом, включает лишь
те нормы предпринимательского права, которые имеют частноправовой характер.
Публично-правовые нормы по организации торговой деятельности
им не охватываются. Торговая деятельность нуждается в развитии собственного
торгового законодательства.

В настоящее время основной задачей, как представляется, направленной
на повышение эффективности правового регулирования торговых отношений,
является проведение кодификации торгового законодательства. Принятие
торгового кодекса позволило бы ликвидировать существующие пробелы
в нормативном правовом регулировании коммерческих отношений, повысить
социальную значимость торговли, систематизировать торговое законодательство.
Так, правовой статус многих субъектов оптовой торговли, реально существующих
на рынке, вообще ничем не урегулирован. Это касается дилеров, дестребьютеров,
торговых домов и т. д. Федеральный закон от 28.12.2009 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
определяет государственную торговую политику, но не решает существующих
проблем в области договорного регулирования торговых отношений. Необходимо
законодательное закрепление договорных форм, отражающих специфику
торговли, таких как дистрибьюторская, маркетинг, в области электронной
торговли, а также иных правил, отражающих особенности заключения, изменения
и расторжения торговых договоров, исполнения договорных обязательств.



Глава 2. Электронная торговля
Электронная торговля — это сложное явление современного этапа глобализации.
Эта торговля имеет ряд преимуществ: она позволяет даже самым маленьким
фирмам выходить на рынки разного уровня независимо от местоположения,
повышает конкурентоспособность, от этого эластичность спроса выше, чем
на традиционных рынках.

Как известно, потребители тоже получают ряд преимуществ: покупатель
независимо от его местоположения может выбрать товар, который пожелает;
может заказать товар в удобное для него время, доставку товара в любое время
и место.

Однако кроме вышеперечисленных преимуществ электронная торговля обладает
рядом недостатков: проблемы, связанные с правовым регулированием,
невозможность непосредственного контакта с предметом, недоверие
к электронным платежам и др.

С одной стороны, электронная торговля — это предпринимательская деятельность,
отвечающая определенным в гражданском законодательстве признакам
предпринимательской деятельности, а с другой — это использование
информационно-телекоммуникационных сетей в целях осуществления торговой
деятельности специфичным способом.

В связи с этим в Законе Р Ф «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» целесообразно дать понятие электронной
торговли. Электронную торговлю следует признать формой торговой
деятельности.

Глава 3. Безопасность потребителя
В связи с актуальностью проблемы фальсификации товаров необходимо перейти
к разработке и, как следствие, принятию программ на федеральном
и региональном уровне по обеспечению безопасности, защите потребителя,
созданию нормативно-технической документации, подготовке специалистов нового
уровня, широкой пропаганде простейших методов обнаружения фальсификации
на предприятии и в домашних условиях. В Законе «О защите прав потребителей»



ничего не сказано о фальсификации и наносимом ею ущербе, поэтому необходимо
в срочном порядке принять закон о фальсификации продуктов потребления.
Отсутствуют четкие критерии, позволяющие должным образом идентифицировать
товары, обнаруживать по результатам идентификации подделки. Поэтому
появился рынок сбыта фальсифицированных товаров как отечественного, так
и импортного производства .

В сентябре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект,
предусматривающий введение запрета на использование при производстве
продуктов пальмового масла, ГМО и ряда пищевых добавок. Однако Правительство
подготовило отрицательный отзыв на законопроект, в котором говорится, что
по договору о Евразийском экономическом союзе требования к продуктам
устанавливаются на уровне союза и Россия не может ввести дополнительные
обязательные требования на своей территории.

Есть очень серьезная проблема, связанная с фальсификацией продуктов
пальмовым маслом. Вреда для здоровья от употребления качественного
пальмового масла не будет. Другой вопрос в том, что неизвестно, какого качества
и какие именно заменители молочного жира используют недобросовестные
производители. Ведь существует как пищевое, так и техническое пальмовое масло.
Если это техническое, плохо очищенное пальмовое масло, то оно может содержать
вредные для здоровья продукты перекис- ного окисления жира. При этом
фальсификат (то есть продукт, в который внесено неуказанное на этикетке
пальмовое масло) можно распознать только по итогам лабораторных
исследований. А простой потребитель никогда сам не сможет определить
присутствие в продукте заменителя молочного жира. Необходимо также отметить,
что помимо фальсифицированных товаров рынки сбыта заполняют еще товары —
заменители натуральных продуктов (суррогаты). Из-за отсутствия действующих
законов, в которых бы устанавливалась административная и уголовная
ответственность за фальсификацию товаров, из-за несогласованности
деятельности органов государственного контроля, а порой и его отсутствия
потребитель остается не защищенным от обмана.

Глава 4. Контроль ценообразования
Государственное регулирование в торговле в настоящее время приобретает особое
значение ввиду злоупотреблений в вопросах ценообразования. Цены



не регулируются государством, за исключением отдельных видов товаров,
на которые федеральными законами предусмотрено государственное
регулирование цен, торговых надбавок к ценам на них, в том числе установление
их предельных (максимального и/или минимального) уровней. Устанавливать цены
на свою продукцию, которые обеспечивают достойную прибыль, — это
естественное стремление предпринимателя, более того, это смысл его
деятельности в соответствии с ГК РФ. Однако потребитель нередко сталкивается
со случаями неоправданного завышения цен на товар недобросовестными
участниками торгового оборота.

Часть магазинной стоимости продукта оседает в кошельках людей, не имеющих
прямого отношения к его изготовлению, упаковке, рекламе и транспортировке,
поскольку в ходе производства изготовителей попросту принуждают заключать
кулуарные сделки с регулирующими все вокруг органами и местными властями.
Нетрудно догадаться, кто в финале компенсирует производителю те самые
внеплановые расходы.

Наиболее актуальной и неразрешенной является проблема качества товара
и качества торгового обслуживания населения. Существующий Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» нормирует,
но не определяет четкого механизма управления данным явлением. Российские
потребители имеют минимальную степень защищенности собственных прав
в области обеспечения качества товаров и услуг по причине отсутствия реально
работающих государственных контролирующих организаций в данном
направлении.

Некачественное питание — это мина замедленного действия. Задача
государства — оберегать здоровье людей.

Введение Россией продуктового эмбарго на ряд товаров из стран Запада в ответ
на санкции ЕС еще больше ухудшило ситуацию, поскольку возникший на полках
магазинов дефицит пришлось спешно закрывать. При этом государственные
контрольные органы оказались не в силах справиться с потоком новой продукции.

В условиях сложной современной ситуации в экономике нашей страны в целом
и в отрасли торговли в частности возрастает потребление товаров отечественного
производства. В связи с этим повышается роль ярмарочной торговли и торговли
на рынках. Традиционная проблема — это проблема взаимоотношений
поставщиков и розничных сетей. Чтобы пробиться на прилавки магазинов,



изготовителю приходится платить продавцу. И чем крупнее оборот магазина или
сети, тем крупнее так называемая плата за вход на полку. Немалых денег стоит
и правильное местонахождение товара на полке, чтобы мерчендайзер сети
поместил его на особо проходном месте или на нужной высоте, а не над потолком
или на нижней полке.

Именно отсутствие доступа к конечному потребителю препятствует развитию
российских мелких и средних хозяйств и ухудшает положение
с продовольственной безопасностью страны, а также приводит к увеличению
зависимости России от импортных поставок продуктов питания и лишает
население нашей страны возможности приобретать качественные продукты
российского производства. Таким образом, хотелось бы сказать, что существует
острая необходимость в контроле за продовольственным рынком. Законы, такие
как «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О техническом регулировании»,
должны работать более эффективно.

Впрочем, установление требований к субъектам торговой деятельности при
отсутствии эффективной системы государственного контроля не имеет смысла. Что
касается государственного контроля (надзора) в области торговой деятельности
как метода государственного регулирования, то основные принципы его
реализации изложены в ст. 16 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Поскольку нормы
названной статьи содержат отсылки к законодательству РФ, государственный
контроль (надзор) в области торговой деятельности организуется
и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и другими
федеральными законами, входящими в состав законодательства
о государственном контроле (надзоре).

Государственный контроль реализуется посредством различных мероприятий
по контролю, представляющих собой совокупность действий должностных лиц
органов государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
обязательных требований, осуществлением необходимых
исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки
и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.



Проблема создания эффективного механизма государственного контроля (надзора)
в сфере торговой деятельности представляет собой важную задачу государства.
В то же время попытки ее решения не носят системного характера. Так, остались
неразрешенными проблемы малой эффективности системы контроля (надзора). Как
показывает анализ правоприменительной практики, при осуществлении
контрольно-надзорных мероприятий нередко нарушаются права субъектов
предпринимательства со стороны публичных органов власти, что влечет за собой
неблагоприятные последствия для хозяйствующих субъектов. Среди наиболее
распространенных нарушений прав предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) можно назвать нарушение сроков
проведения контроля, нарушение порядка привлечения к ответственности,
осуществление проверок без соответствующего правового основания и т. д.

Заключение
Территориальный создание механизмов реализации государственной торговой
политики, учитывающей специфику региона - разработка торговой политики в
регионе, поддержка торг. предприятий, определяющих ситуации на местных
рынках или выполняющих соц. заказ населения, стимулирование развития малых
форм бизнеса в торговле; - формирование условий для роста предпринимательской
активности в торговой сфере с помощью инвестиционной политики, системы
местных налогов, сборов и льгот, условий кредитования, землепользования,
аренды муниципального имущ-ва; - регистрация и контроль за деятельностью
участников торгового оборота, соблюдения ими финансовой, налоговой
дисциплины, норм торговли, требований к кач-ву товаров, уровню
предоставляемых услуг с применение установленных санкций к нарушителям; -
рациональность в размещении торг. объектов, лицензирование оптовой и
розничной торговли; - изучение и прогноз конъюнктуры рынка товаров и
предоставление информационных и консультационных услуг торговым
предприятиям о рынке.

Лишь при условии рационального распределения полномочий и обязанностей
между федеральным и территориальными уровнями государственной власти
возможно достижение высокой восприимчивости и адекватности действия
механизма государственного управления торговой сферой. В настоящее время
продолжается формирование правовой базы для осуществления торговой
деятельности самостоятельно хозяйствующих субъектов в конкурентной среде.



Проводимые в стране реформы предполагают постоянные качественные изменения
в экономической сфере, что, в свою очередь, связано со своевременным
обновлением нормативной базы, регламентирующей предпринимательскую
деятельность в торговле.
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