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Введение
Всестороннее правовое регулирование предпринимательской деятельности и
широкое изучение предпринимательского права становятся важными факторами
успеха проводимых в стране экономических реформ.

Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

По причине вероятностного характера рыночной экономики предпринимательство
неизбежно связано с риском. Осуществление предпринимательской деятельности
на свой риск – один из основных квалифицирующих признаков
предпринимательской деятельности. Термин "риск" ("risco") в переводе на русский
язык означает "скала", испанские и португальские мореплаватели этим словом
обозначали опасность, угрожающую их кораблям. В этом значении - "опасность"
или "угроза опасности" - слово "риск" укоренилось в русском языке. Именно в
смысле опасности, страха, угрозы понести невыгодные материальные последствия
слово "риск" используется в праве.

Предпринимательское право отражает основные аспекты правового
регулирования, как предпринимательской деятельности, так и деятельности
предпринимателей. Предпринимательское право включает основы правового
механизма регулирования предпринимательской деятельности, представляющего
комплекс имущественных отношений (по субъектам, объектам, договорным
обязательствам и др.), в выработке навыков применения законодательства при
решении правовых вопросов, касающихся деятельности предпринимателей.

Как отрасль права предпринимательское право представляет собой совокупность
норм, регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, а
также тесно связанные с ними отношения (предшествующие, сопутствующие,
сменяющие), в том числе отношения по государственному регулированию
предпринимательской деятельности. Также предпринимательское право можно
рассматривать как отрасль законодательства (совокупность нормативных



правовых актов, содержащих нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность), как науку (систему знаний о предпринимательском праве, истории
и тенденциях его развития) и как учебную дисциплину (систему обобщенных
знаний о предпринимательском праве как отрасли права, нормативной базе
предпринимательского права и практике ее применения, а также о науке
предпринимательского права).

Целью данной работы является изучение основных аспектов
предпринимательского права.

Вопрос о сущности предпринимательского права решается в юридической науке
неоднозначно. Можно выделить несколько позиций по данной проблеме.

Первая заключается в том, что хозяйственное право - самостоятельная отрасль
права со своим предметным единством и методами правового регулирования.

Вторая исходит из того, что предпринимательское право - отрасль права второго
уровня, сочетающая в себе признаки и методы ряда базовых отраслей, - прежде
всего гражданского и административного.

Третья позиция состоит в том, что частноправовые отношения между юридически
равноправными товаропроизводителями регулируются единым гражданским
правом, а отношения по организации и руководству предпринимательской
деятельностью - прежде всего, административным и тесно связанными с ним
иными отраслями права.

1. Предмет предпринимательского права
Объектом изучения предпринимательского права является предпринимательская
деятельность.

Предметом предпринимательского права является нормативно определенная
комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм и
институтов, регулирующих общественные отношения в сфере
предпринимательской деятельности.

Предмет регулирования предпринимательского права как отрасли права
составляют три группы общественных отношений.



1. Предпринимательские отношения, которые возникают между хозяйствующими
субъектами на основе гражданско-правовых сделок (например, в связи с
заключением договора аренды, поставки, комиссии и др.). Такие отношения
называют "горизонтальными", поскольку они основываются на равенстве сторон.

2. Отношения организационно-имущественного характера, которые создают
условия для осуществления предпринимательской деятельности (создание,
реорганизация, ликвидация предприятий, деятельность торговых, фондовых бирж
по организации торговли и другая деятельность некоммерческого характера).

3. Отношения, возникающие в процессе государственного регулирования
предпринимательской деятельности (например, при осуществлении
государственного контроля (надзора), при государственной регистрации
хозяйствующих субъектов, лицензировании отдельных видов деятельности,
налогообложении и т.д.)1.

Каждая отрасль и подотрасль права, как правило, имеет системообразующий
правовой акт (кодекс), вокруг которого формируется вся система данной отрасли и
подотрасли права. В ходе развития рыночного законодательства
системообразующие правовые акты предпринимательского права были поглощены
различными отраслями права, что затруднило формирование данной отрасли права
как системы правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Предпринимательское право основывается на теории хозяйственного права, но не
тождественно ему. В РСФСР концепция хозяйственного права связывалась с
правовым оформлением принципов демократического централизма и планово-
централизованной системы управления экономикой, изменившей свое значение
при переходе к рыночной организации хозяйства.

Конституция РФ закрепила право свободы предпринимательской и экономической
деятельности для каждого гражданина России. Она гарантировала каждому
гражданину страны "право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности" (статья 34)1.

С введением в действие в 1996 г. Гражданского кодекса РФ2 большая часть статей
Закона о предприятиях и предпринимательской деятельности была поглощена
Кодексом и утратила силу. Таким образом, в настоящее время основу
законодательства о предпринимательстве составляет гражданское
законодательство, регулирующее отношения между лицами, осуществляющими



предпринимательскую деятельность, или с их участием (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Наряду с этим предпринимательскую деятельность регулируют:

* нормы административного права;

* нормы финансового и налогового, трудового, земельного, уголовного и
большинства других отраслей законодательства.

Следовательно, речь идет о комплексном правовом регулировании устойчивой
группы общественных отношений, которую точнее следовало бы именовать
законодательством о предпринимательстве и предпринимательской деятельности.
В отечественной науке неоднократно предлагалось урегулировать круг данных
правоотношений принятием Предпринимательского кодекса, однако на
законодательном уровне подобное решение принято не было.

Современное российское законодательство о предпринимательстве достаточно
унифицировано, для использования международных учений о
предпринимательстве в российском правопорядке с учетом его национальных
особенностей как традиционной части европейского континентального права.

Предпринимательское право не следует смешивать с торговым (коммерческим)
правом, ибо последнее всегда развивалось, как часть (подотрасль) частного права,
а в законодательной сфере торговые кодексы (в тех государствах, где они
имеются, например, в Германии и во Франции) всегда рассматривались, как
специальные законы по отношению к гражданским кодексам. Правовые нормы
финансового, налогового и других отраслей права традиционно не входят в
содержание торгового права.

Понятие предпринимательской деятельности содержится в статье 2 ГК РФ.

Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке.

Выделяют следующие признаки предпринимательской деятельности.

1. Систематичность, то есть осуществление предпринимательской деятельности в
течение определенного периода. Однако законодатель не определяет четких



критериев систематичности. Поэтому для квалификации деятельности как
предпринимательской применяют такие критерии, как:

- доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в общих
доходах лица;

- размеры прибыли;

- получение ее определенное количество раз за какой-либо отчетный период и др.

2. Самостоятельность, которая включает две составляющие:

а) организационная самостоятельность - возможность самостоятельно принимать
решения в процессе предпринимательской деятельности (волевой характер);

б) имущественная самостоятельность - наличие у предпринимателя обособленного
имущества для осуществления предпринимательской деятельности.

3. Рисковый характер предпринимательской деятельности. Риск (от лат. "risco" -
"отвесная скала") - вероятность неполучения запланированного или ожидаемого
положительного результата.

Риск можно охарактеризовать как правомерное (на грани фола) создание
потенциальной или реальной опасности в целях получения прибыли, достижения
какого-либо другого результата предпринимательской деятельности. Для риска
характерна ситуация, отличающаяся большей или меньшей степенью
неопределенности результатов. Предприниматель при осуществлении
определенного вида деятельности не в состоянии однозначно предвидеть,
добьется он успеха или нет, получит ли прибыль или понесет убыток. Зачастую,
чем выше степень риска, тем больше шанс получить высокие прибыли.

4. Самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя. Пределы
такой ответственности зависят от организационно-правовой формы осуществления
предпринимательской деятельности.

5. Легализованный характер. Предпринимательская деятельность может
осуществляться только лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной
регистрации является правонарушением (ст. 14.1 КоАП РФ; ст. 171 УК РФ).



6. Направленность на систематическое получение прибыли. Под прибылью
понимают доходы, уменьшенные на величину расходов. При этом важна именно
цель деятельности лица, а не факт получения прибыли. Деятельность,
направленная на получение прибыли, но приносящая убытки, также является
предпринимательской.

7. Профессионализм - признак, предполагающий наличие у предпринимателя
определенных знаний и навыков. В настоящее время такое требование закреплено
в отношении далеко не всех видов предпринимательской деятельности (в
основном наличие определенного образования требуется при осуществлении
лицензируемых видов деятельности). Однако в качестве обязательного он указан в
законодательстве Германии, Франции и др.

Надо сказать, что некоторые виды предпринимательской деятельности могут
осуществляться исключительно на профессиональной основе, поскольку без
соответствующих знаний, навыков, квалификации и опыта это просто невозможно.
В таких случаях законодательство требует наличия соответствующего
образования, удостоверяемого дипломом об окончании учебного заведения (в
банковской, медицинской деятельности, у водителей различных видов транспорта
и др.). Для занятия некоторыми видами предпринимательской деятельности
требуется также сдача квалификационных экзаменов (например, арбитражным
управляющим, профессиональным участником рынка ценных бумаг, аудитором)1.

Виды предпринимательской деятельности классифицируются:

- по форме собственности, на базе которой осуществляется предпринимательская
деятельность: частная, государственная, муниципальная.

- по количеству участников: индивидуальная, коллективная;

- по характеру деятельности: производство товаров, оказание услуг, выполнение
работ и др.

Данный вопрос имеет не только теоретическое, но и большое практическое
значение.

В зависимости от области ее применения она подразделяется на
предпринимательскую деятельность, осуществляемую в промышленности,
капитальном строительстве, сельском хозяйстве, науке и т.д.



Предпринимательская деятельность может осуществляться в производственной и
непроизводственной сферах. С точки зрения производственного цикла
представляется возможным говорить, например, о предпринимательской
деятельности на стадиях проектирования, производства (изготовления),
транспортирования, хранения, реализации продукции (работ, услуг), монтажа и
эксплуатации, технического обслуживания, утилизации, использования.

Указанная градация предпринимательской деятельности приобретает
практический смысл. Так, в налоговом законодательстве в зависимости от вида
предпринимательской деятельности (производственная, торговая, посредническая
и др.) определяется и размер налогов.

Предпринимательская деятельность не ограничена только рамками
производственной сферы. Она осуществляется и в социально-культурной сфере
(например, в области образования, культуры, здравоохранения). Например,
учебные заведения (включая и государственные учреждения) могут осуществлять
предпринимательскую деятельность1.

С учетом количества собственников (учредителей) предпринимательская
деятельность может быть подразделена на индивидуальную и коллективную.
Первая осуществляется гражданами (физическими лицами), вторая -
юридическими лицами (коммерческими и некоммерческими организациями).

Возможны и другие основания для классификации предпринимательской
деятельности (например, по субъектам, организационно-правовым формам
юридических лиц и др.). Например, с учетом субъектного состава выделяют
субъекты малого, среднего и крупного бизнеса.

2. Методы предпринимательского права
Под методом правового регулирования, применяемым в отрасли права, понимается
совокупность приемов и способов воздействия на отношения, регулируемые
данной отраслью. Как правило, каждая отрасль предполагает лишь для нее
специфичные юридические средства воздействия на определенный вид
общественных отношений. Однако в целом ряде случаев отрасли права регулируют
не только типичные для них общественные отношения, но и отношения, так или
иначе, тесно связанные с этими типичными отношениями. Тогда и метод правового
регулирования включает характерные не только для данной отрасли, но и для



других отраслей права юридические средства. Кроме того, в сложных отраслях, к
которым, вне всякого сомнения, относится предпринимательское право, обычно
используется не один, а сочетание нескольких методов правового регулирования.

В общетеоретическом плане метод правового регулирования общественных
отношений определяется с учетом следующих компонентов:

а) порядок установления прав и юридических обязанностей;

б) степень определенности предоставленных прав и автономности действий их
субъектов;

в) подбор юридических фактов, влекущих правоотношения;

г) характер правового положения сторон в правоотношениях, в которых
реализуются нормы, распределение прав и обязанностей между субъектами;

д) пути и средства обеспечения субъективных прав.

Исходя из специфики предмета предпринимательского права, можно отметить, что
здесь используется метод, сочетающий в себе черты нескольких методов
правового регулирования:

- метод рекомендаций (диспозитивный метод), при котором субъекты
предпринимательства регулируют свои отношения при помощи правовых норм,
выбирая наиболее приемлемые для себя варианты поведения;

- метод обязательных предписаний (императивный метод), при котором

устанавливаются однозначные требования к процессу осуществления

предпринимательской деятельности, права и обязанности ее участников;

- метод автономных решений (метод согласования) который характеризуется
исходящими от одной из сторон правоотношения предложениями установить
такую модель взаимных прав, обязанностей и ответственности, которая будет
наиболее полно соответствовать интересам обеих сторон и будет реализована
только в случае согласия на это другой стороны.

Перечисленные выше методы правового регулирования, как правило, применяются
при регулировании конкретных правоотношений, возникающих при осуществлении
предпринимательской деятельности, в тесном взаимодействии (например,



обязательное требование для любого юридического лица вести бухгалтерский учет
сочетается с возможностью выбора удобной для организации учетной политики).

Исходя из специфики предмета предпринимательского права, законодатель в
некоторых случаях предусматривает установление прав и обязанностей в силу
заключенного договора, в других случаях - в связи с актом применения права
(предписание антимонопольного органа), в третьем случае права и обязанности
прямо вытекают из закона (обязанность государственной регистрации)1.

Нормы предпринимательского права могут предоставлять возможность более или
менее самостоятельно, автономно решать вопрос об объеме прав и обязанностей
(диспозитивные нормы), могут носить рекомендательный характер, а могут
исчерпывающе определить объем субъективного права или обязанность
(императивные нормы). Субъекты предпринимательских правоотношений могут
находиться в равноправном или подвластном положении (горизонтальные
отношения между предпринимателями и вертикальные между предпринимателями
и государством). Защита установленных прав и применение санкций при
невыполнении обязанностей могут осуществляться различными средствами -
гражданско-правовыми, административными, уголовными и в различном порядке
(административном, судебном).

Таким образом, взаимосвязь свободы при осуществлении частных интересов с
государственным властным воздействием там, где это диктуется публичными
интересами, а также учет рекомендаций компетентных органов - это основные
характеристики метода правового регулирования предпринимательского права,
который является комплексным и сочетает в себе черты методов: обязательных
предписаний, автономных решений и рекомендаций.

3. Принципы предпринимательского права
Принципы предпринимательского права - это его основополагающие начала,
пронизывающие весь массив правовых норм. Основными принципами
предпринимательского права могут быть названы следующие:

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности получил свое закрепление
в ст. 8, 34 Конституции РФ: "Каждый имеет право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности".



Свое развитие данный принцип нашел в ГК РФ, в других законодательных актах.
Он означает право предпринимателя начинать и вести свое дело в любой сфере
предпринимательства, в любой из предусмотренных законом форм, с
использованием любых (не изъятых из оборота) видов имущества и т.д. Данный
принцип подтверждается также установлением для большинства коммерческих
организаций и индивидуального предпринимателя общей правосубъектности.

Однако эта свобода не безгранична. Федеральными законами она может быть
ограничена в интересах общества в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Так, свобода предпринимательской деятельности ограничивается широкой
практикой лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности.

2. Конституционный принцип признания многообразия форм собственности,
юридического равенства форм собственности и равной их защиты закреплен в ст. 8
Конституции РФ: "В Российской Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности".
Согласно данному принципу законодательством не могут устанавливаться какие-
либо привилегии или ограничения для тех или иных форм собственности для
субъектов, ведущих предпринимательскую деятельность с использованием
имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной
собственности. В отличие от ранее действовавших преимуществ в защите права
государственной собственности, действующее законодательство предусматривает
правила защиты для всех субъектов одинаковые.

На первом месте в Основном Законе России поставлена частная собственность, что
объясняется ее значением в условиях рыночной экономики. Частная собственность
может принадлежать гражданам или юридическим лицам. На ее базе создаются
частные предприятия (хозяйственные общества и товарищества), преобладающие
в экономике нашей страны, осуществляется индивидуальная предпринимательская
деятельность.

Государственная собственность может принадлежать РФ в целом или ее
отдельным субъектам — республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным округам. На базе государственной
собственности действуют государственные предприятия.



Муниципальная собственность принадлежит городам, сельским поселениям и
другим муниципальным образованиям, которые создают на базе своей
собственности муниципальные предприятия, используют свое имущество в целях
развития соответствующей территории.

3. Принцип единого экономического пространства, то есть "свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств" на всей территории
Российской Федерации также относится к числу конституционных (ст. 8, 74
Конституции РФ). В соответствии с данным принципом на территории Российской
Федерации не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и
каких-либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и
финансовых средств. Ограничения могут вводиться в соответствии с федеральным
законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и
здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Ни федеральные
исполнительные органы власти, ни органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не вправе вводить такие ограничения по собственной
инициативе.

Необходимо подчеркнуть также наличие Таможенного кодекса таможенного союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от
27.11.2009 N 17 в ред. от 16.04.2010), который устанавливает таможенное
регулирование в таможенном союзе России, Казахстана и Белоруссии в рамках
Евразийского экономического сообщества и осуществляет правовое регулирование
отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную границу
таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории
таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением,
таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с
таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой
таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными
органами и лицами, реализующими права владения, пользования и распоряжения
указанными товарами.

4. Принцип поддержания конкуренции и недопущения экономической
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию
(ст. 8, 34 Конституции РФ). Соблюдение данного принципа - необходимое условие
развития рыночной экономики и осуществления предпринимательской
деятельности. Важная роль в поддержании конкуренции, борьбе с
недобросовестными формами ее проявления, монополистической деятельностью



отводится Закону РФ от 22 марта 1991 г. "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"1 - первому в истории
России антимонопольному законодательному акту.

В настоящее время большинство положений этого нормативного акта отменены и
основное значение в регулировании антимонопольных отношений имеет
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»2 (далее
— Закон о защите конкуренции). В антимонопольном законодательстве
предусматривается, что монополистическая деятельность может осуществляться
одним хозяйствующим субъектом или по согласованию между несколькими
субъектами, например, путем заключения договоров о разделе рынков, об
установлении или поддержании цен, об ограничении доступа на рынок и др.

Законодательством выделяется особая группа предприятий-монополистов, к
которым относятся хозяйствующие субъекты, доминирующие на определенном
товарном рынке. Согласно ст. 5 Закона о конкуренции по общему правилу
доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого
на рынке определенного товара превышает 50%, а при некоторых условиях может
быть и меньше, однако не может быть признано доминирующим положение
хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке не превышает 35%.

Федеральным антимонопольным органом является Федеральная антимонопольная
служба (ФАС), действующая на основе Положения, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331. ФАС подчиняется непосредственно
Правительству РФ, имеет широкие полномочия по контролю за монополистической
деятельностью, может издавать не только индивидуальные, но и нормативные
правовые акты в этой области. Она призвана обеспечивать выполнение
антимонопольного законодательства, может давать обязательные предписания об
устранении допущенных нарушений. Антимонопольный орган осуществляет
контроль за созданием и реорганизацией хозяйствующих субъектов. Приобретение
крупными и доминирующими на рынке хозяйствующими субъектами значительных
пакетов акций допускается лишь с согласия антимонопольного органа. Этот орган
применяет санкции к нарушителям антимонопольного законодательства.

Специальные правила установлены для естественных монополий. Они определены
Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях». Субъектами естественных монополий являются предприятия,
которые в силу технологических особенностей производства наиболее успешно



работают в отсутствие конкуренции. К сферам деятельности естественных
монополий относятся транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным
трубопроводам, транспортировка газа по трубопроводам, железнодорожные
перевозки и некоторые другие виды деятельности. Особой формой регулирования
деятельности естественных монополий является определение потребителей,
подлежащих обязательному обслуживанию.

В связи с важным значением цен и тарифов на продукцию и услуги субъектов
естественных монополий в государственном регулировании их деятельности
участвует Федеральная служба по тарифам (ФСТ). Согласно п. 1 Положения о
Федеральной службе по тарифам, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 30 июня 2004 г. № 332', эта служба является, в частности, органом
исполнительной власти по регулированию естественных монополий,
осуществляющим функции по определению (установлению) цен (тарифов) и
проведению контроля по вопросам, связанным с определением (установлением) и
применением цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных
монополий.

Согласно ст. 11 и 25 Федерального закона «О естественных монополиях споры и
разногласия, возникающие между субъектами естественных монополий, их
потребителями и органами исполнительной власти субъектов РФ, связанные с
установлением и применением цен (тарифов), подлежат обязательному
урегулированию в досудебном порядке органом регулирования естественных
монополий. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение решения
(предписания) органа регулирования естественных монополий на время его
рассмотрения в суде до вступления решения суда в законную силу.

5. Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование экономики, предпринимательства осуществляется
в любом государстве. Различными являются формы и методы такого
регулирования, которые определяются политическими условиями, уровнем
экономического, социального развития, историческими традициями,
национальными особенностями и другими факторами. Переход России к рыночным
условиям хозяйствования потребовал пересмотра системы государственного
регулирования экономики, замены административных мер воздействия на
экономические. В этом направлении было сделано немало ошибок, не все из
которых удалось исправить и сегодня. Самое же главное, что должно быть
достигнуто в процессе государственного регулирования предпринимательской
деятельности - это соблюдение баланса частных интересов предпринимателей и



публичных интересов государства и общества в целом.

Здесь необходимо обратить внимание на следующие законы:

Согласно Федеральному закону от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ" государственное
регулирование торговой деятельности осуществляется посредством: установления
требований к ее организации и осуществлению; антимонопольного регулирования
и информационного обеспечения в этой области; государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в этой области. Закон не распространяет свое
действие, в частности, на: внешнеторговую деятельность; торговлю на товарных
биржах; деятельность по продаже товаров на розничных рынках; куплю-продажу
ценных бумаг и объектов недвижимости.

Необходимо также подчеркнуть значение Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", который направлен на снятие излишних административных барьеров в
сфере малого и среднего предпринимательства и защиту их прав и интересов.

6. Принцип законности. Данный принцип является общеотраслевым и воплощение
его в жизнь - основа построения правового государства. Что же касается
законности в предпринимательской деятельности, то здесь необходимо обратить
внимание на два аспекта. Во-первых, сама предпринимательская деятельность
должна осуществляться при строгом соблюдении требований законодательства.
Во-вторых, что не менее важно, государством должна быть обеспечена законность
правовых актов, законность деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления, регулирующих предпринимательство. Некоторые меры
по обеспечению законности предусмотрены действующим законодательством. Так,
ст. 13 ГК РФ определяет условия и порядок признания недействительным акта
государственного органа и органа местного самоуправления. В области
нормативного регулирования укреплению законности способствует введение
правила регистрации актов федеральных органов исполнительной власти в
Министерстве юстиции РФ.

4. Отграничение предпринимательского права от
других отраслей права



Отграничение предпринимательского права от других отраслей проводится
сравнением его предмета с предметами правового регулирования смежных
отраслей.

В принципе поле предпринимательского права — это воспроизводственные
отношения в нашей экономике. Однако не все они регулируются
предпринимательским правом. Потребление произведенного продукта (имеется в
виду непроизводственное потребление) осуществляется в рамках гражданского
права, регулирование которого направлено на удовлетворение имущественных,
личных неимущественных интересов. В реальной жизни потребление и
обслуживающее его регулирование по приобретению гражданами товаров, работ и
услуг оторваны от непосредственных воспроизводительных процессов. Они
являются самостоятельной сферой, в которую перемещаются результаты
производства. Сам же процесс удовлетворения потребностей граждан имеет
особое содержание и соответственно специфическое регулирование. В этом
смысле хозяйственный оборот, как совокупность всех актов деятельности в
процессе производства, распределения, обмена, представляет собой
самостоятельную сферу, в которой взаимодействуют производители, а не
граждане. Гражданский же оборот — это совокупность сделок по удовлетворению
персональных потребностей, и здесь взаимодействуют производители и граждане,
граждане между собой, совершая сделки по удовлетворению интересов
потребителя.

От административного права предпринимательское право отличается тем,
что к предмету административного права отнесена исполнительно-
распорядительная деятельность администрации, то есть отношения в сфере
власти и подчинения. Такие отношения существуют там, где есть органы
управления, отдельные должностные лица, реализующие власть и управление,
подчиняющие своему директивному воздействию нижестоящие органы и
должностных лиц. Это характерная сфера общественных отношений
административного права.

В предпринимательских же отношениях нет исполнительно-распорядительной
деятельности. Органы управления и отдельные должностные лица как субъекты
права в предпринимательстве не выступают. Здесь в отношениях по
осуществлению руководящей деятельности выступают органы государства от его
имени1.



От трудового права предпринимательское право отличается тем, что
воздействует не на отношения отдельных лиц, нанявшихся на работу и
подчиняющихся в силу этого правилам внутреннего трудового распорядка, а на
предпринимательские отношения предприятий и их подразделений в целом как
предпринимательских образований.

От финансового права предпринимательское право отличается тем, что
регулирование финансов, бюджета (государственного плана Формирования и
реализации доходов государства) является предметом Финансового права.
Регулирование же источников доходов предприятий и предпринимателей и их
использования в воспроизводственном кругообороте составляет предмет
предпринимательского права. Хозяйственная деятельность невозможна вне
образования по определенным правилам доходов и их реализации. Она
предполагает надлежащее формирование предприятием себестоимости, точное
определение доходов и прибыли.

Поэтому в части движения денежных средств хозяйствующих субъектов
регулирование осуществляется нормами предпринимательского права. В части же
образования государственных доходов на основе налогов, направления бюджетных
средств отношения составляют предмет финансового права.

Не встречает значительных трудностей отграничение земельных и
предпринимательских отношений. Сам объект — земля и связанные с нею
отношения, даже по поводу вовлечения ее в оборот на основе передачи в
собственность, ввиду особой важности данного объекта составляет предмет
земельного права. Тоже следует сказать о водных, горных, лесных и
природоохранных отношениях. Для хозяйственной деятельности земельные и иные
природоресурсные отношения являются хотя и важными, но не главными,
сопутствующими. Поэтому предпринимательско-правовым регулированием они не
охватываются.

В последние годы некоторые ученые — правоведы стали выдвигать концепцию
самостоятельности сельскохозяйственного или аграрного права, как
обеспечивающего регулирование всех общественных отношений, возникающих в
ходе производства и реализации сельскохозяйственной продукции, ее переработки
в рамках деятельности агропромышленного комплекса.

Несомненно, что регулирование отношений в любой отрасли народного хозяйства
имеет свои отраслевые особенности. Имеются они и в отрасли сельского хозяйства,



функционирующей в системе агропромышленного комплекса страны. Однако в
принципе отношения организаций сельскохозяйственного производства и
взаимодействующих с ним обслуживающих организаций промышленности,
торговли, кооперации являются теми же предпринимательскими отношениями,
возникающими в связи с профессиональным производством товаров.

Заключение
Осуществление экономической реформы в России, процессы демонополизации,
приватизации не только привели к серьезному обновлению законодательства,
регулирующего отношения в сфере экономики и управления ею, но и ввели в
оборот такие понятия, как предприниматель, предпринимательская деятельность,
рынок товаров и т.д.

Переход к рыночным отношениям, коренные изменения государственного
регулирования экономики объективно потребовали усиления роли законов в
правовом регулировании, создание новой правовой основы предпринимательской
деятельности, базирующейся на равенстве различных организационно-правовых
форм предпринимательства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы, что как отрасль права
предпринимательское право представляет собой совокупность норм,
регулирующих отношения в сфере предпринимательской деятельности, а также
тесно связанные с ними отношения, в том числе отношения по государственному
регулированию предпринимательской деятельности. Также предпринимательское
право можно рассматривать как отрасль законодательства (совокупность
нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность).

Предметом отрасли предпринимательского права являются:

1) отношения, возникающие в ходе осуществления предпринимательской
деятельности; 2) отношения некоммерческого характера, тесно связанные с
предпринимательскими; 3) отношения по государственному регулированию
отдельных аспектов предпринимательской деятельности. Метод
предпринимательского права является комплексным, что обусловлено спецификой



предмета данной отрасли права. Метод правового регулирования
предпринимательского права основан на сочетании диапозитивных и
императивных правовых норм.

Принципы предпринимательского права - это основные начала, характеризующие
систему предпринимательских отношений, определяющие основу их строения и
развития. К ним относятся: 1) принцип свободы экономической деятельности;
2)принцип единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств в Российской Федерации; 3) принцип
признания разнообразия форм собственности, их юридического равенства и равной
защиты; 4)принцип поддержки конкуренции и недопущения экономической
деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
Перечисленные принципы нашли отражение в Конституции РФ, можно назвать еще
ряд принципов, важнейшими из которых являются принцип законности и принцип
государственного регулирования предпринимательской деятельности.
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