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Введение
Цель работы - определить сущность государственного регулирования и
международного регулирования предпринимательской деятельности , дать
понятие предпринимательству, основные условия его развития.

В связи с поставленной целью в качестве основных были определенны следующие
задачи:

1) Рассмотреть виды предпринимательской деятельности;

2) Охарактеризовать правовое регулирование предпринимательства ;

3) Рассмотреть налоговое регулирование предпринимательства;

4) Изучить способы государственной поддержки предпринимательства .

Практическая значимость работы очевидна в ситуации определения дальнейшего
пути развития России. Станет ли страна сырьевым придатком промышленно
развитых стран или войдет в их число, коренным образом изменит свое положение.
Характер и динамика экономического роста страны являются предметом самого
пристального внимания экономистов и политиков. От того, какие процессы
происходят в динамике и уровне развития, какие при этом происходят структурные
изменения в национальной экономике, зависит очень многое в жизни страны и ее
перспективах.

1. Содержание и виды предпринимательской
деятельности
Предпринимательству свойственны общие черты любой экономической
деятельности. В то же время оно характеризуется определенным содержанием,
направленностью, последовательностью процедур, проводимых
предпринимателем. Рассмотрим общую схему предпринимательства, дающую
представление о том, как оно осуществляется.
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Рис.1 Общая схема предпринимательства.

Предприниматель призван удовлетворить запросы определенного круга
потребителей в конечном продукте, продавая им товар Т и получая за это
денежную выручку Дт. Конечный продукт предпринимательской деятельности,
реализуемый потребителю в виде товара может быть самым разнообразным. Это
все то , в чем нуждается потребитель и что способен продать ему
предприниматель: Здания, сооружения, жилье, имущественные ценности,
потребительские товары, информация, интеллектуальный продукт, деньги, валюта,
ценные бумаги, все виды услуг, строительные и другие работы.

Чтобы реализовать товар, надо его иметь. Поэтому предприниматель приобретает,
получает или сам производит товар и осуществляет его продвижение для продажи
потребителю, покупателю. Процесс получения предпринимателем продукта,
необходимого потребителю, требует для осуществления наличия ряда факторов
предпринимательской деятельности. Это все то, что использует предприниматель
в своей деятельности , то есть средства производства и обращения товаров в виде
рабочей силы, материальных, информационных, финансовых ресурсов,
используемых для производства, транспортирования, продажи товаров. Частично
предприниматель может сам обладать такими факторами. Если же он ими не
обладает, то приобретает факторы Ф у их обладателей, собственников за
денежную сумму Дф и с их помощью производит , получает, достает и продает
потребителю товар Т.

В простейшем случае, когда факторы сами и есть нужные потребителю товары,
предприниматель приобретает их и продает потребителю. В подобной ситуации он
становится торговым посредником между владельцем товаров и потребителем.
Как следует из рассмотренного, схема предпринимательства может быть
представлена в виде логической формулы : ДФ - Ф - Т - ДТ. Предприниматель
приобретает за деньги Дф средства предпринимательской деятельности Ф, затем



преобразует их в товары Т и реализует их, получает в итоге деньги Дт.
Вырученные, полученные в итоге деньги Дт должны быть больше денег
Дф, затраченных на факторы, с тем, чтобы иметь прибыль.

Предпринимательская деятельность организуется таким образом, чтобы все
действия осуществлялись за определенное время, для этого предпринимательству
необходим высокий уровень организации. Продолжительность операции оказывает
значительное влияние на ее эффективность, прибыльность. Обычно чем короче
период сделки, тем выше ее эффект для предпринимателя. С одной стороны,
снижаются затраты, а с другой - увеличивается оборачиваемость денежных
средств и потому меньше денег связывается в обращении. Таким образом, есть
основания утверждать, что и время есть фактор предпринимательства.

В зависимости от содержания предпринимательской деятельности и ее связи с
основными стадиями воспроизводственного процесса различают разные виды
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое,
посредническое, страховое.

Предпринимательство называется производственным, если сам предприниматель
непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и предметы
труда, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные
ценности для последующей продажи потребителям, покупателям, торговым
организациям. Таким образом функция производства в этом виде
предпринимательства - основная, определяющая.

В коммерческом предпринимательстве предприниматель выступает в роли
коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц,
потребителю, покупателю. В таком предпринимательстве фактором Ф является сам
товар Т , а прибыль предпринимателя образуется путем продажи товара по цене,
превышающей ценю приобретения. Отметим, что если товар приобретается на
законных основаниях, то торгово-коммерческое предпринимательство не следует
называть спекуляцией и на этом основании осуждать. Только когда наблюдается
противозаконная, с нарушением правил торговли перепродажа, можно говорить о
запретной, преступной спекуляции.

Финансовое предпринимательство есть особая форма коммерческого
предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают
деньги и ценные бумаги, продаваемые предпринимателем покупателю или
предоставляемые ему в кредит.



Посредничеством называют предпринимательство, в котором предприниматель
сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего
гнезда в процессе товарного обмена, в товарно- денежных операциях. Главная
задача и предмет предпринимательской деятельности посредника - соединить две
заинтересованные во взаимной сделке стороны. Так что есть основания
утверждать, что посредничество состоит в оказании услуг каждой из этих
сторон. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль.

Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель
гарантирует страхователю имущества, ценности, жизни за определенную плату
компенсацию возможного ущерба в результате непредвиденного бедствия.
Страхование имущества, здоровья, жизни есть особая форма финансово-
кредитного предпринимательства, заключающаяся в то что предприниматель
получает страховой взнос, выплачивая страховку только при определенных
обстоятельствах. Так как вероятность возникновения таких обстоятельств
невелика,  то оставшаяся часть взносов образует предпринимательский доход.

При разнообразии видов и способов осуществления предпринимательства любой
предпринимательской операции свойственно наличие определенных процедур,
выполняемых в некоторой последовательности. Для предпринимательства
характерны также достаточно типичные товарно-денежные отношения между
участниками осуществления операции.

2.Правовое регулирование предпринимательства
Вопрос о правовых основах государственного регулирования предпринимательства
не может быть раскрыт без характеристики содержания принципов осуществления
такой политики. Принципы государственного регулирования предпринимательства
представляют собой основополагающие идеи, закрепленные в правовых нормах, в
соответствии с которыми организуется и функционирует механизм российской
государственности в сфере предпринимательства. Эти принципы являются частью
объективно существующих общих принципов управления государством, которые
закрепляются в действующем законодательстве и используются в процессе
управления страной.

Принцип законности - всеобъемлющий правовой принцип. Он распространяется на
все формы правового регулирования, адресован всем субъектам права. Главное в
содержании этого принципа - требование строжайшего соблюдения законов и



основанных на них подзаконных актов. Законность государственного
регулирования предпринимательства означает, что его меры соответствуют
действующему законодательству, применяются в установленном законом порядке.
Достаточное количество качественных правовых норм, наряду с высоким уровнем
их исполнения всеми субъектами правоотношений, является основой для
обеспечения режима законности деятельности хозяйствующих субъектов. Принцип
законности - основа функционирования как государства в целом, так и
предпринимательской деятельности в частности.

Принцип целесообразности государственного регулирования предпринимательства
заключается в том, что оно должно использоваться только тогда, когда с его
помощью те или иные проблемы в развитии предпринимательства могут быть
решены и когда отрицательные последствия его применения не превосходят
достигаемого с его помощью положительного эффекта. Целью применения
государственного регулирования является создание препятствий нарушениям
правовых норм.

Содержание мер государственного регулирования подчинено принципу
справедливости. Справедливость относится к числу общих принципов права,
является руководящим началом правового регулирования. Справедливость
государственного регулирования обеспечивается тем, что нормы права закрепляют
равенство субъектов хозяйствования перед законом и выражается в соответствии
объема регулирующего воздействия характеру правонарушения, в их
соразмерности.

Следующий принцип государственного регулирования предпринимательства -
взаимная ответственность государства и хозяйствующих субъектов. При этом
основным субъектом обеспечения безопасности предпринимательской
деятельности юридически признается государство, осуществляющее функции в
этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной властей.
Государство должно обеспечивать не только безопасность каждого человека, но и
давать гарантии в обеспечении безопасности предпринимательской деятельности.

Сегодня положения Конституции РФ обеспечивают гарантии предпринимательской
деятельности. Определяющее значение имеют нормы ст. 35 в Конституции,
поскольку в ней содержатся сразу три важнейшие гарантии предпринимательской
деятельности: никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда, принудительное отчуждение имущества для государственных нужд
может быть произведено только при условии предварительного и равноценного



возмещения; право наследования гарантируется. Конституция решает главную
экономико-правовую проблему -проблему собственности. Термин “собственность” и
ее формы в Конституции понимаются как формы хозяйствования, осуществляемые
различными субъектами. Кроме того, ряд конституционных положений
обеспечивают единое экономическое и правовое пространство в стране.

Принципиальное значение имеют положения Конституции, провозгласившие
Россию социальным государством, политика которого, в том числе и в области
экономики и предпринимательства, служит созданию условий для достойной
жизни и свободного развития человека, а его права и свободы объявляются высшей
ценностью.

Для развития конкуренции, как одного из главных направлений становления
цивилизованных условий предпринимательской деятельности важным является
правовое обеспечение развития конкурентной среды и борьбе с недобросовестной
конкуренцией. Постановление Правительства РФ “О государственной программе
демонополизации экономики и развитии конкуренции на рынках Российской
Федерации (основные направления и первоочередные меры)” определило два
направления работ: правовое обеспечение конкуренции и разработка программ
демонополизации и развития конкуренции.

Хозяйственным законодательством Российской Федерации в качестве
основополагающих принципов предпринимательской деятельности определены
инициативность и самостоятельность хозяйствующих субъектов. Предприятие
самостоятельно планирует свою деятельность на основе заключенных с
поставщиками и покупателями договоров, опираясь на спрос и конъюнктуру рынка,
распоряжается прибылью. Вместе с тем самостоятельность предприятия не может
быть безграничной без государственного контроля, регулирования,
координирующего воздействия.

3.Налоговое регулирование предпринимательства
Судьба предпринимательства напрямую связана с существующей в стране
налоговой системой. В современных условиях, когда уровень налогового бремени и
без того достаточно высок, нельзя повышать долю закрепленных доходов в
местных бюджетах путем введения новых местных налогов. Также неприемлемы
предложения о полном переводе процесса формирования бюджетов субъектов
Федерации только на их собственные налоги, ибо эти противоречит задаче



сохранения единого экономического пространства.

Эффективным средством государственного регулирования экономики,
предпринимательства в рыночных условиях является осуществление налоговой
политики в стране. Выполнение налоговых обязательств предпринимателями -
налогоплательщиками - важнейшее требование государственной дисциплины.
Налоговое законодательство предусматривает меры, обеспечивающие соблюдение
порядка уплаты налогов и других обязательных платежей. За нарушения
налогового законодательства налогоплательщик может нести финансовую,
административную, дисциплинарную и уголовную ответственность.

31 декабря 2001 г. принят Федеральный закон РФ № 198-ФЗ "О внесении
дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и в некоторые
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах". Данным
законом внесены существенные изменения, касающиеся налогообложения
субъектов малого предпринимательства.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, применяющих упрощенную
систему налогообложения, а также об индивидуальных предпринимателях и
организациях, переведенных на уплату единого налога на вмененный доход. Для
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, единый социальный налог теперь придется платить не с дохода,
определяемого исходя из стоимости патента, а исходя из суммы, которая равна
произведению валовой выручки и коэффициента 0,1.

Федеральный закон № 198-ФЗ вызвал и вызывает сильное недовольство
предпринимателей. Очевидно, что внесенные им изменения усиливают налоговое
бремя для налогоплательщиков.

Применение упрощенной системы налогообложения для индивидуальных
предпринимателей означает замену уплаты налога на доходы уплатой стоимости
фиксированного платежа - патента. Стоимость патента устанавливается законами
субъектов Федерации. До недавнего времени предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения, уплачивали ЕСН исходя из дохода,
определяемого из стоимости патента. Т.е. предполагалось, что стоимость патента -
это размер налога. А на основании этой величины методом обратного пересчета
можно установить размер дохода, который соответствует этому налогу. Назовем
такой доход условным. В тех регионах, где стоимость патента небольшая, не был
большим и размер уплачиваемого ЕСН. Новый порядок уплаты ЕСН ставит вопрос о



целесообразности применения упрощенной системы налогообложения в таких
регионах под большое сомнение.

Данный закон может являться нарушением конституционного принципа
поддержки конкуренции (статья 8 Конституции РФ). Индивидуальные
предприниматели, перешедшие на вмененный доход, поставлены в более
невыгодные условия по сравнению с организациями.

Кроме того, речь может идти о нарушении принципа, в соответствии с которым
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской деятельности (статья 34 Конституции РФ).

4.Государственная поддержка
предпринимательства
Государственное регулирование и поддержка играют исключительно важную роль
в развитии предпринимательства. Анализ нормативных актов в этой сфере с
позиции их влияния на развитие предпринимательства в России позволяет
определить, что механизм государственного воздействия включает
организационно-управленческие и экономические меры.

Организационные структуры поддержки бизнеса сегодня представлены в первую
очередь Государственным комитетом РФ по поддержке и развитию малого
предпринимательства, Федеральным фондом поддержки малого
предпринимательства, региональными фондами, агентствами, центрами и др. Все
более активно действуют на федеральном и региональном уровнях союзы,
ассоциации, и другие общественные объединения малых предприятий.
Существенно укрепилась система торгово-промышленных палат, обладающая
значительным потенциалом в сфере поддержки мелких предпринимателей.

Вторую группу мер поддержки предпринимательства составляют различные
фонды, источники их финансирования, рычаги и стимулы как межотраслевого, так
и регионального воздействия.

В развитии предпринимательства существенную роль играет региональная
система регулирования и поддержки малого предпринимательства. Формы и
методы реализации региональной политики в отношении малого
предпринимательства исходят, с одной стороны, из мер, принимаемых на



государственном уровне, с другой - определяются задачами развития и
спецификой каждого конкретного региона.

Большое значение в системе управляющего воздействия имеют конкретные формы
и методы взаимоотношений администрации с предпринимательством, механизм
его поддержки. Одна из основных форм помощи в развитии предпринимательства,
особенно на начальной стадии, - предоставление субъектам предпринимательства
кредитов. Кредиты могут предоставляться непосредственно администрацией из
бюджета и внебюджетных средств, либо через банки, в том числе в порядке
долевого участия, исходя из целесообразности развития на территории той или
иной сферы предпринимательства

Важной сферой регулирования является применение финансовых методов в
отношении тех рыночных структур, которые работают с предприятиями малого
бизнеса. Здесь может применяться снижение ставки налогообложения
организаций, кредитующих малые предприятия, предоставление им со стороны
местной администрацией финансовых гарантий. В качестве гарантий
администрацией могут быть использованы финансовые средства бюджета,
объекты муниципальной собственности, недвижимости.

Деятельность субъектов предпринимательства во многом зависит от действий
федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер
государственной поддержки развитие предпринимательства невозможно. ФЗ «О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации»:

закрепляет реализацию установленного Конституцией РФ права граждан на
свободное использование своих способностей и имущества для осуществления
предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности;
определяет общие положения в области государственной поддержки и
развитии предпринимательства в РФ;
устанавливает формы и методы государственного стимулирования и
регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства.

Государственная поддержка предпринимательства сдерживается
макроэкономическими условиями. Основные мероприятия данных программ
направлены, прежде всего, на разрешение проблем, сдерживающих развитие
предпринимательства, таких, как:

несовершенство системы налогообложения;



нестабильность бюджетного финансирования федеральной и региональных
программ поддержки малого предпринимательства;
неразвитость механизмов финансово - кредитной поддержки и страхования
рисков малых предприятий; отсутствие механизмов самофинансирования
(кредитные союзы, общества взаимного страхования и др.);
ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и
имуществу реструктуризируемых предприятий;
отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности
предпринимателей;
организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с рынком и с
государственными структурами;
административные барьеры на пути развития малого предпринимательства.

Целью программ является обеспечение благоприятных условий для развития
предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер
государственной поддержки на федеральном уровне. При этом необходимо
выделить первоочередные меры, обеспечивающие достижение этих целей:

1. открытость как при формировании государственной политики поддержки
предпринимательства, так и при ее реализации: наличие полной и гласной
информации о содержании конкретных мер государственной поддержки,
установление открытых процедур распределения средств, публичная
отчетность об использовании выделенных на поддержку
предпринимательства средств и деятельности соответствующих
государственных институтов;

2. учет национальных, региональных и исторических особенностей; поощрение
ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм организации
предпринимательской деятельности, самозанятости;

3. постепенный переход от государственного регулирования отдельных аспектов
деятельности предпринимательства к саморегулированию через
предпринимательские союзы и объединения;

4. значительное расширение прав и возможностей субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления в сфере государственной поддержки
предпринимательства при сохранении единства стратегических целей,
правовой базы и информационного пространства;

5. ускоренное освоение современных кредитно-инвестиционных механизмов -
лизинга, франчайзинга, специализированных инвестиционных институтов
венчурного инвестирования;



6. использование имущества неэффективных и неплатежеспособных
предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения
предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;

7. формирование информационной сети, расширение информационного поля для
предпринимателя; создание доступной любому предпринимателю глобальной
информационной сети, содержащей сведения делового характера о законах,
налогах, конкурентах, клиентах, состоянии рынка;

8. организация систематических исследований по проблемам
предпринимательства с целью объективной оценки состояния этого сектора
экономики, тенденций его развития и подготовки рекомендаций по
корректировке государственной поддержки предпринимательства;

9. существенное улучшение системы учета и государственной статистики
предпринимательства;

10. обеспечение защиты предпринимателей от воздействия криминальных
структур;

11. организация пропагандистской и образовательной кампании, направленной на
стимулирование деятельности предпринимательства, подготовку населения к
занятию собственным бизнесом, объединение предпринимателей по
отраслевым, региональным, профессиональным и другим признакам,
формирование соответствующего общественного мнения о предпринимателях.

Заключение
Переходный период к рынку, как известно, пережили большинство стран мира.
Россия также находиться в состоянии перехода к рынку. Переходный период – это
не статистика, а динамика, процесс. Переходный период к рынку, как процесс,
будет продолжаться долгие годы. Он может осуществляться в несколько этапов.

Наиболее ответственным, трудоемким и капиталоемким этапом переходного
периода является формирование и развитие современной рыночной
инфраструктуры.

Ключевым в решении этой проблемы стал вопрос о том, кому же быть главным
действующим лицом создающегося рынка: республикам и регионам, ведомствам
или предприятиям. На этот принципиальный вопрос дан однозначный ответ –
хозяевами создавшегося экономического пространства должны стать сами
производители продукции: предприятия и предприниматели.



И действительно, развитие предприятий и предпринимательства имеет решающее
значение для экономического роста России, для выхода России из состояния
глубочайшего экономического кризиса. К сожалению, на сегодняшний момент
предприниматели постоянно сталкиваются с самыми разнообразными проблемами
и трудностями в своей деятельности.

Зачастую это объясняется несовершенством и неразвитостью инфраструктуры
предпринимательства, однако, нельзя отрицать и многочисленные положительные
тенденции, наблюдаемые в российской экономике, и, на мой взгляд, у российского
предпринимательства при условии продолжения экономических реформ есть все
предпосылки для дальнейшего развития.

Анализируя проблемы реализации промышленной политики России, мы приходим к
пониманию того, что ее успех возможен лишь в том случае, если она будет
дополнена мерами по развитию научно-образовательной и общехозяйственной
инфраструктуры.
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