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Введение

Я выбрал эту тему для своей курсовой - потому что считаю предпринимательство
двигателем прогресса, именно предпринимательство всегда вливает новые силы и
идеи в человеческую деятельность, обновляя и совершенствуя в конечном счете
экономику. Цель работы - раскрыть сущность, формы и особенности
предпринимательской деятельности, т.к. хорошему менеджеру присущи многие
качества хорошего предпринимателя. Для овладения профессией менеджер
необходимо изучить предпринимательскую деятельность. Предпринимательство
необходимо для любой экономики, как свежий источник идей, а иногда и места для
рабочей силы, как свежая струя, вливающая силы и вносящая необходимые
перемены.

Предприниматели - люди нашедшие в себе смелость, силы не идти по накатанной
кале или плыть по течению, устроившись к "хозяину" на работу, они хотят сами
руководить, быть хозяевами своей жизни. Это первопроходцы, которые никогда не
останавливаются на достигнутом, их влекут перемены и совершенствование во
всем. Они по-моему достойны восхищения. Пусть даже если их постигла неудача,
они находят в себе силы начинать все с нуля. Предприниматели - упорные,
трудолюбивые люди, обладающие ценным качеством - они готовы рискнуть, это
очень умные люди, которые готовы взять ответственность не только за себя, но и
за людей, работающих под их руководством.

Они всегда полны новых идей, идут "на шаг вперед" всех остальных потому что
предпринимательская деятельность всегда связана с новаторством.
Предпринимательство как процесс организации производства товаров и услуг для
удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и получения прибыли, а
также как функция управления этим процессом имеет свою историю и динамику
развития. В римском праве "предпринимательство" рассматривалось как занятие,
дело, деятельность, особенно коммерческая.

Терминологическая сущность и содержание, вкладываемые в понятие
"предпринимательство", менялись и упорядочивались в процессе развития
экономической теории. Достаточно простое и весьма емкое определение
предпринимательства дает В.И. Даль. В частности, он пишет, что "предпринимать"



означает "затевать, решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к
совершению чего-либо значительного": отсюда "предприниматель" -
"предпринявший" что-либо.

Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересовался
предпринимательством, был А. Смит. Однако лет за десять до него этими
проблемами очень интенсивно занимался Р. Кантильон. Именно он сформулировал
тезис, согласно которому расхождения между спросом и предложением на рынке
дают возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать товары
дешевле и продавать их дороже. Именно он назвал этих субъектов рынка
предпринимателями ("предприниматель" - в переводе с французского
"посредник"). В современной экономической литературе четкого определения
сущности предпринимательства нет.

Однако и это определение не отличается полнотой. Предпринимательство можно
определять с различных позиций, таких как: инициативную деятельность граждан,
заключающуюся в выработке товаров и услуг, направленную на получение
прибыли; прямую функцию реализации собственности, основную ее
производственную функцию; процесс организационной новации в целях
извлечения прибыли; действия, направленные на возрастание капитала, развитие
производства и присвоение прибыли; · специфический вид деятельности,
направленный на неустанный поиск изменений в существующих формах жизни
предприятий и общества, постоянная реализация этих изменений.

Основная часть
1.

Сущность и основные черты
предпринимательской деятельности

1.

Предпринимательское право как отрасль
российского законодательства



Анализ различных подходов к вопросу об отраслевой самостоятельности
предпринимательского права его предмете и методе правового регулирования.
Предпринимательское право как отрасль российского законодательства и учебная
дисциплина.

Вопрос о месте и роли предпринимательского права в системе российского права
решается в юридической науке представителями различных научных направлений
неоднозначно. Можно выделить несколько позиций по данной проблеме.

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 (О.М.Олейник, И.В.Ершова).

Третья позиция состоит в том, что частноправовые отношения между юридически
равноправными товаропроизводителями регулируются единым гражданским
правом; отношения по организации и руководству предпринимательской
деятельностью – прежде всего административным и тесно связанными с ним
отраслями права (финансовым, налоговым и т.д.) при этом они допускают
обособление соответствующего законодательного массива и выделение учебной
дисциплины, посвященной изучению правового регулирования
предпринимательской деятельности (В.Ф.Попондопуло, В.В.Суханов).

Отсутствие единой точки зрения на сущность предпринимательского права
обусловило разнообразие и в понятиях, его обозначающих (хозяйственное,
предпринимательское, коммерческое право). Исходя из предложенного
Е.П.Губиным и П.Г.Лахно соотношения объемов понятий экономической,
хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности, следует
отдать предпочтение термину “предпринимательское право”, как наиболее точно
отражающему сущность данного юридического феномена.

Понятие "предпринимательское право" может рассматриваться в нескольких
значениях: как отрасль права, отрасль законодательства, научная и учебная
дисциплина. Рассмотрим последовательно анализируемое понятие в свете
названных четырех аспектов.

1.



Предпринимательское право как отрасль
права

Любая отрасль права представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих однородные общественные отношения. В научной и учебной
литературе представлены различные трактовки понятия предпринимательского
права как отрасли. Наиболее общее представление сводится к тому, что
предпринимательское право - совокупность норм по регулированию осуществления
и организации хозяйственной деятельности*(2).

Для более детального уяснения понятие предпринимательского права
представляется необходимым рассмотреть его предмет, т.е. совокупность
общественных отношений, регулируемых данной отраслью права. Эти
общественные отношения можно распределить на несколько групп.

1. Центральной и основной группой, несомненно, выступают предпринимательские
отношения, т.е. отношения, возникающие в процессе осуществления
предпринимательской деятельности*(3)

_____________

1) Аширов Ф.Х., Алексеенко В.Б., Иванова Т.Б. Основы экономической теории и
практики: Учеб. Пособие. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 407 с.

2) Большой экономический словарь. М.: Ин-т экономики, 1994. С.313.

хозяйствующими субъектами. Данная группа общественных отношений отличается
несколькими существенными признаками. Во-первых, предпринимательскую
деятельность ведут равноправные самостоятельные субъекты, которые свободно
выходят на рынок, производя товары, выполняя работы, оказывая услуги. Между
такими субъектами складываются отношения, которые в науке
предпринимательского (а ранее - хозяйственного) права принято именовать
горизонтальными, в отличие от вертикальных, основанных на власти и подчинении.
Далее. Рассматриваемая группа общественных отношений является основной,
поскольку именно в процессе осуществления предпринимательской деятельности
достигается главная ее цель - получение прибыли. Направленность на получение
прибыли указывает, в свою очередь, на коммерческий и, следовательно, товарно-
денежный характер предпринимательских отношений. Таким образом, первая



группа общественных отношений, составляющих предмет предпринимательского
права, - это коммерческие, товарно-денежные отношения между равноправными
несоподчиненными хозяйствующими субъектами, ведущими предпринимательскую
деятельность.

2. Вторая группа включает в себя отношения организационного характера, не
имеющие непосредственной целью извлечение прибыли. В частности, такие
отношения складываются при осуществлении деятельности по созданию,
реорганизации и ликвидации организаций, предпринимательских объединений,
получению сертификатов и в ряде других случаев. Такая деятельность носит
некоммерческий характер, но создает основу, а зачастую является необходимым
условием, предпосылкой будущей предпринимательской деятельности. Именно
поэтому отношения, возникающие в указанных случаях, охватываются
хозяйственно-правовым регулированием и входят в предмет
предпринимательского права.

3. Третью группу отношений, входящих в предмет предпринимательского права,
составляют отношения, возникающие в процессе государственного регулирования
предпринимательства. Эти отношения, в отличие от первой группы, не
характеризуются равенством правового статуса участников. Напротив, они
находятся в состоянии подчинения, а сами отношения образно можно представить
как "вертикальные".

Необходимость вычленения в составе предмета предпринимательского права
управленческих отношений очевидна. В соответствии со ст. 34 Конституции РФ
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности.

Таким образом, государство, в целях реализации публичных интересов общества,
воздействует на субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
регулируя эту деятельность разными способами и с применением различных форм.
Складывающиеся при государственном регулировании предпринимательской
деятельности отношения - неотъемлемая составляющая предмета
предпринимательского права.

4. В предмет предпринимательского права включается и четвертая группа
общественных отношений. Речь идет о внутрихозяйственных отношениях.
Субъектами таких отношений являются, в частности, различные структурные



подразделения организаций, которые взаимодействуют как между собой, так и с
организацией в целом.

Рассмотрев группы общественных отношений, составляющих предмет
предпринимательского права, можно сделать вывод о том, что все они имеют
общее стержневое начало - так или иначе складываются в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности. Осуществление предпринимательской
деятельности, ее обслуживание и регулирование - вот то общественное поле, в
рамках которого мы можем говорить о едином предмете такой отрасли, как
предпринимательское право.

Предпринимательское права как отрасль права представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих предпринимательские отношения, тесно с ними
связанные иные, в том числе некоммерческие отношения, отношения по
государственному регулированию предпринимательской деятельности, а также
внутрихозяйственные отношения.

Как известно, отрасли права разграничиваются не только по предмету, но и по
методу правового регулирования. 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 специфичные юридические
средства воздействия на определенный вид общественных отношений. Однако в
ряде случаев отрасли права регулируют не только типичные для них
общественные отношения, но и отношения, так или иначе связанные с ними. Тогда
и метод правового регулирования включает юридические средства, характерные
не только для данной отрасли, но и для других отраслей права. 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:

- порядок установления прав и юридических обязанностей;

- степень определенности предоставленных прав и автономности действий их
субъектов;



- подбор юридических фактов, влекущих правоотношения;

- характер правового положения сторон в правоотношениях, в которых
реализуются нормы, а также распределение прав и обязанностей между
субъектами;

- пути и средства обеспечения субъективных прав.

Исходя из специфики предмета предпринимательского права законодательство 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 (обязательная государственная регистрация).

Таким образом, взаимосвязь свободы при осуществлении частных интересов с
государственным властным воздействием там, где это диктуется публичными
интересами, а также учет рекомендаций сторон - это основные характеристики
метода правового регулирования предпринимательского права.

Предмет и метод правового регулирования являются квалифицирующими
признаками деления системы права на отрасли. Именно по предмету и методу
отрасли отграничиваются одна от другой, и именно наличие самостоятельного
предмета и специфического метода дает возможность говорить об отдельной
отрасли.

Следует отметить, что вопрос о предпринимательском праве как самостоятельной
отрасли права является весьма дискуссионным. Впрочем, спор о разграничении
отраслей права становится уже традиционным для российского правоведения и
носит скорее теоретический, нежели прикладной характер. Тем не менее
представим краткий обзор основных концепций регулирования
предпринимательских отношений и взглядов на предпринимательское права как
отрасль права, нашедших отражение в научной и учебной литературе.

Наука предпринимательского права познает истоки его зарождения, этапы
становления и прогнозирует, опираясь на сумму накопленной информации,
направления развития.

1.



Предпринимательское права как учебная
дисциплина

2.1 Общие вопросы предпринимательского права
Предпринимательское права как учебная дисциплина - система обобщенных
сведений о предпринимательском праве как отрасли, его законодательстве и
практике применения, а также о науке. Предпринимательское права как учебная
дисциплина имеет свою систему, в соответствии с которой курс делится на общую
и специальную части. В первой части освещаются общие вопросы
предпринимательского права, такие как его понятие; право на осуществление
предпринимательской деятельности; требования, предъявляемые к
предпринимательской деятельности; правосубъектность в предпринимательском
праве; правовой режим имущества; обеспечение конкуренции и ограничение
монополизма на рынке и ряд других основополагающих проблем. Таким образом, в
первой части курса предпринимательского права представлена статика
складывающихся отношений.

Вторая часть опосредует динамику предпринимательской деятельности. Она
открывается темами, посвященными различным правовым механизмам ресурсного
обеспечения предпринимательства. Речь идет о правовом регулировании
инвестиционной, инновационной деятельности, финансировании и кредитовании,
энергоснабжении, информационном обеспечении предпринимательства. Далее
авторы курса переходят к освещению порядка реализации произведенного
продукта, выходу предпринимателя на рынок. Здесь нужно назвать такие темы,
как правовые основы рекламы, ценовое регулирование предпринимательской
деятельности, правовые основы внешнеэкономической деятельности. Завершается
изучение курса рассмотрением вопросов об оформлении финансовых результатов
предпринимательской деятельности, формировании бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности; аудите, который проводится с целью выражения
независимого мнения о достоверности финансовой отчетности предпринимателей.

Как представляется, такая система курса, не претендуя на универсальность, дает
возможность студентам составить полное представление о "механизме
предпринимательской деятельности"(1), отразить все наиболее существенные ее
элементы и стадии в их становлении и развитии.



2.1 Основные принципы правового регулирования
предпринимательской деятельности их
классификация
Принципы предпринимательского права - это его основополагающие начала,
пронизывающие весь массив правовых норм. В качестве основных принципов
предпринимательского права могут быть названы следующие.

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности получил свое закрепление
в Конституции РФ (ст. 8, 34, 35, 74, 75 и др.). Так, в силу ст. 34 Конституции РФ:
"Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом
экономической деятельности".

Этот принцип получил развитие в ГК РФ и других законодательных актах. Он
означает право предпринимателя начинать и вести свое дело в любой сфере
предпринимательства, в любой из предусмотренных законом организационно-
правовых 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. В
частности, свобода предпринимательской деятельности ограничивается широкой
практикой лицензирования отдельных ее видов.

Следует отметить, что в законодательстве конституционный принцип свободы
предпринимательской деятельности получил развитие и конкретизацию. Для
примера приведем закрепленный в ст. 1 и 421 ГК РФ принцип свободы договора.

В силу принципа свободы договора, граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за
исключением случаев когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ,
законом или добровольно принятым обязательством.



Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами. В случаях когда условие договора предусмотрено нормой, которая
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При
отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной
нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной
нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота,
применимыми к отношениям сторон.

2. Конституционный принцип признания многообразия и юридического равенства
форм собственности. Данный принцип закреплен в Конституции РФ (ст. 8, 9, 34,
35). В частности, в соответствии со 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 и
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(6),
действующее законодательство предусматривает для всех субъектов одинаковые
правила защиты.

Вместе с тем достаточно велик еще объем имущества, используемого в
хозяйственной деятельности государственными и муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями. Составляющими государственного сектора
экономики являются также акции акционерных обществ, созданных в процессе
приватизации, и находящиеся в собственности Российской Федерации или
субъектов РФ.

3. Принцип единого экономического пространства, т.е. "свободное перемещение
товаров, услуг и финансовых средств" на всей территории Российской Федерации,
также относится к числу конституционных (ст. 8, 74 Конституции РФ). Согласно



этому принципу 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 органы исполнительной власти, ни органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ни органы местного
самоуправления не вправе вводить такие ограничения по собственной инициативе.

4. Принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической деятельности.
Данный принцип также нашел закрепление в Конституции РФ, в соответствии со
ст. 34 которой "не допускается экономическая деятельность, направленная 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 и
монополистической деятельностью отводится Закону РФ от 22 марта 1991 г. N 948-I
"О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках"(7) - первому в истории России антимонопольному законодательному акту.

5. Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Государственное регулирование экономики, предпринимательства осуществляется
в любом государстве. Его различные формы и методы определяются
политическими условиями, уровнем экономического и социального развития,
историческими традициями, национальными особенностями и другими факторами.
Переход России к рыночным условиям хозяйствования потребовал пересмотра
системы государственного регулирования экономики, замены прямых
административных мер воздействия на косвенные экономические.

Вместе с тем, признавая необходимость государственного регулирования
предпринимательства в качестве принципиального положения, необходимо
помнить, что в законодательстве устанавливается правило о недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо (в том числе государства) в частные дела
(п. 1 ст. 1 ГК РФ).

Завершая рассмотрение вопроса о принципах предпринимательского права,
отметим, что в научной и учебной литературе называются и иные, не
рассмотренные в настоящем учебнике принципы. Так, В.В. Лаптев относит к
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числу принципов предпринимательского права принцип "получения прибыли как
цели предпринимательской деятельности"(8). Как представляется, цель получения
прибыли не может быть положена в основу формирования отрасли
предпринимательского права и предпринимательского законодательства, а
относится к признакам самой предпринимательской деятельности. В этой ипостаси
- получения прибыли как цели предпринимательской деятельности - данное
понятие и было нами рассмотрено.

3. Этапы развития нормативной базы института предпринимательства в рос-
сийском праве Предпринимательство - поистине уникальное, самостоятельное,
многоплановое и комплексное явление современной социально-экономической
жизни, требующее адекватного рассмотрения. Оно выполняет самые
разнообразные функции в современной жизни общества. Поэтому анализ и
изучение предпринимательства возможны с самых разных позиций. Оно должно
быть исследовано как комплексное междисциплинарное явление на стыке
философии, социологии, экономики, психологии и, конечно, юриспруденции.

Современное предпринимательство рассматривается как попытка управленческой
реализации некоторых положений социальной модели роста. Исходя из этого,
предпринимательство конца XX - начала XXI вв. можно определить как поиск и
разработку новых технологических, организационных, рыночных возможностей,
стимулирующих массовое новаторство.

Постоянный поиск новых возможностей, умение привлекать и использовать для
решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников -
объективные тенденции развития современной экономики. В этой связи
предпринимательство представляет собой новый, антибюрократический, особый
стиль хозяйственной деятельности.

Широкое распространение за рубежом и в России получило понятие "бизнес". А.
Хоскинг определил бизнес как "деятельность, осуществляемую частными лицами,
предприятиями или организациями по извлечению природных благ, производству
или приобретению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие



товары, услуги или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или
организаций". Представляется, что по своей сути бизнес и предпринимательство
довольно близкие понятия. Однако имеется определенный смысл в том, чтобы все
же различать их. Предпринимательство - это вид деятельности (частный случай
бизнеса), очень тесно связанный с личностью человека-предпринимателя, который
осуществляет бизнес, затевая новое дело, реализуя некоторое нововведение,
вкладывая собственные средства в новое предприятие и принимая на себя личный
риск.

Начало научных исследований предпринимательства связывают с именем
французского экономиста шотландского происхождения Р. Кантильона. В 1725 г.
Ричард Кантильон разработал одну из первых концепций предпринимательства.
Именно его авторитетные исследователи считают отцом самого термина
"предприниматель". В конце XVIII в. одним из первых он выдвинул признак
(понятие) риска в качестве функциональной характеристики
предпринимательства. Он рассматривал предпринимателя как фигуру,
принимающую решения и удовлетворяющую свои потребности в условиях
неопределенности. Прибыль и потери предпринимателя - следствие риска и
неопределенности, сопровождающих его решения. Предпринимательство,
предприниматель были поставлены в центр рыночной системы хозяйства.

Французский экономист Ж.Б. Сэй писал: "Предприниматель перемещает
экономические ресурсы из области низкой производительности в область более
высокой производительности и прибыльности". Предприниматель - лицо,
соединяющее и комбинирующее факторы производства с целью достижения
максимального социально-экономического эффекта. Главный из них -
систематическое получение прибыли.

В известной работе американских авторов Роберта Хизрича и Майкла Питерса
приведена таблица "Развитие термина "антрепренер", кратко и наглядно
демонстрирующая хронологию эволюции определения категории
"предприниматель".

В интерпретации представителей различных экономических школ термин
"предпри-нимательство" передавался по-разному - как entrepreneur (эквивалент
французского слова "предприниматель"), entrepreneur-ship (предпринимательство),
entrepreneurial (предпринима-тельский), business-leader (бизнес-лидер), innovator
(инноватор), capitalist (капиталист), adventurer (авантюрист), self-employed
(самозанятый) и даже undertaker (прямой перевод немецкого термина unternehmer



- предприниматель).

Один из виднейших представителей немецкой классической школы Й. фон Тюнен
пошел дальше Р. Кантильона. В предпринимательстве он выделял не только
исполнение функций несения риска, но и реализацию нововведений. Й. Шумпетер
также определял предпринимателя как носителя риска и нововведений.

В центре экономического исследования Й. Шумпетера находилась фигура
предпринимателя, чья деятельность определяла форму и содержание всех
динамических изменений в экономике, ее развития, т.е. перехода от одного
равновесного состояния к другому. Й. Шумпетер считал, что предпринимательская
деятельность лежит в основе всякого развития. Отличительной чертой
предпринимателя он считал осуществление новых функций: изготовление нового
блага, усовершенствование существующих благ, изменение структуры сферы
деятельности. По меткому выражению Й. Шумпетера, предпринимательской
задачей являлось "созидательное разрушение", а функциональная роль
предпринимателя заключалась в "осуществлении новых комбинаций", т.е.
получении чего-то иного, отличного от предыдущего. В осуществление новых
комбинаций, по Й. Шумпетеру, входило: изготовление нового продукта; внедрение
новых технологий; освоение нового рынка сбыта; освоение новых источников
сырья; проведение соответствующей реорганизации структуры отрасли (своей или
чужой).

Самое впечатляющее в концепции Й. Шумпетера - прозорливость в предвидении
будущего. Из неустойчивого и трудно вычленяемого социального феномена
шумпетерианский "предприниматель" превратился во второй половине XX в. в одну
из центральных фигур хозяйственной деятельности. Он писал, что в основе
изменений в экономической (предпринимательской) сфере лежит преобразование
собственно производственной функции, проявляющейся в "новой комбинации"
факторов производства.

В настоящее время в качестве решающего фактора экономического успеха в
хозяйственной деятельности рассматривается предпринимательский стиль
управления. Известный американский специалист в области
предпринимательского управления Р. Друкер считает, что сегодня "...управление
является той новой технологией... которая превращает американскую экономику в
предпринимательскую".



Предпринимательство как социально-экономическое явление имеет
многофункциональный характер и неоднозначно трактуется в различных областях
знаний. В экономике и юриспруденции к функциям предпринимательской
деятельности относятся: 1) принятие и несение риска; 2) новые комбинации
производственных факторов, в том числе предпринимательская способность,
талант и нововведения; 3) распределение ресурсов в перспективных направлениях;
4) управление как механизм принятия решений на будущее; 5) их организация и
выполнение.

Предпринимательство - особый, новаторский стиль поведения, в основе которого
лежит сочетание постоянного поиска новых возможностей, готовность к риску,
ориентация на инновации.

Возрождение предпринимательства в Советском Союзе связано с принятием
законов СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности" (1986 г.), "О
кооперации в СССР" (1988 г.),

"Об общих началах предпринимательства граждан в СССР" (1991 г.). Наиболее
развернутую правовую регламентацию предпринимательство получило в
законодательстве Российской Федерации - в законах РСФСР "О предприятиях и
предпринимательской деятельности" (1990 г.) и "О регистрационном сборе с
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке
их регистрации" (1992 г.), которые прямо и непосредственно были посвящены
вопросам предпринимательства. Не менее важное значение имел и Закон РСФСР "О
собственности в РСФСР" (1990 г.), утративший силу в связи с принятием части
первой ГК РФ.

Для возрождения предпринимательства в Российской Федерации необходимо было
создать соответствующие экономико-правовые предпосылки (условия). Они
создавались поэтапно, на законодательном уровне реформируя экономическую
систему. Главной была трансформация отношений собственности. В условиях
господства социалистической собственности в развитом социалистическом
обществе, где государственная и колхозно-кооперативная формы собственности на
средства производства составляли основу экономической системы СССР, а
государственная собственность являлась основной формой социалистической
собственности

(ст. 10, 11 Конституции СССР 1977 г.), о возрождении и развитии
предпринимательства не могло быть и речи, поскольку предпринимательство



невозможно без многообразия форм собственности и прежде всего частной, без
рынка, конкуренции, без создания многочисленных субъектов
предпринимательской деятельности.

Многообразие форм собственности, легализация частной собственности относятся
к числу главных, непременных условий развития предпринимательства. Частная
собственность в наибольшей степени адекватна предпринимательству и рынку.

Законом СССР от 6 марта 1990 г. "О собственности в СССР" и принятием затем
соответствующей редакции Конституции СССР был выражен новый подход к
системе форм собственности, получивших развитие в нашей стране. В новой
редакции ч.1 ст.10 Конституции СССР закреплялись в качестве основы социально-
экономической системы СССР собственность советских граждан, коллективная и
государственная собственность. Закон СССР "О собственности в СССР" в п. 2 ст. 1
впервые прямо разрешил всем собственникам, а значит, и гражданам,
использовать принадлежащее им имущество для любой хозяйственной или иной
деятельности, не запрещенной законом. В сочетании с правом использовать труд
других граждан при осуществлении своего права собственности (п. 4 ст. 1) он, по
сути, открыл путь к возрождению различных форм частнопредпринимательской
деятельности как источника образования частной собственности отдельных
граждан. Поэтому вполне логичным представляется принятие в 1991 г. Закона
СССР "Об общих началах предпринимательства граждан в СССР". Объектами права
частной собственности граждан становятся предприятия и иные имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, иные
средства производства и любое другое имущество производственного назначения.

В Российской Федерации фундаментальным законом, регулировавшим отношения
собственности в этот период, был Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г. "О
собственности в РСФСР", в п. 3 ст. 2 которого закреплялось право частной,
государственной, муниципальной собственности, а также собственности
общественных объединений (организаций).

Логическое завершение это положение нашло в ГК РФ, в ст. 18 которого,
посвященной содержанию правоспособности граждан, закреплено их право "иметь
имущество на праве собственности... заниматься предпринимательской и любой
иной не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами;
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах...".



3 Легальное определение предпринимательской
деятельности

3.1 Характеристика предпринимательской
деятельности
1. Предпринимательская деятельность характеризуется самостоятельностью.

Условно можно выделить имущественную и организационную самостоятельность
предпринимателя. Имущественная самостоятельность определяется наличием у
предпринимателя обособленного собственного имущества как экономической базы
деятельности. Объем имущественной самостоятельности зависит от того
юридического титула, на основе которого это имущество принадлежит субъекту.
Наиболее велика самостоятельность собственника имущества. Предприятия,
действующие на праве хозяйственного ведения, также имеют значительную
имущественную самостоятельность, однако уже ограниченную законом и
договором с собственником. И наконец, принадлежность имущества на праве
оперативного управления дает наименьший простор для проявления
предпринимательской инициативы.

Организационная самостоятельность - это возможность принятия самостоятельных
решений в процессе предпринимательской деятельности, начиная от принятия
решения о занятии такой деятельностью, выбора ее вида, организационно-
правовой формы осуществления, круга учредителей и т.п. Самостоятельность
предпринимателя проявляется и на стадии реализации результатов
предпринимательской деятельности. Таким образом, самостоятельность, будучи
волевым, субъективным признаком деятельности предпринимателя, проявляется
на всех ее этапах. Предприниматель действует своей властью и в своем интересе,
своими действиями реализуя предоставленные ему законодательством права.
Поэтому то правоотношение, которое складывается при осуществлении
предпринимателем своей деятельности, в науке предпринимательского права
квалифицируется как абсолютное(2).

Вместе с тем самостоятельность предпринимателя не безгранична. Будучи
деятельностью социальной, она должна подчиняться тем социальным нормам,



которые действуют в обществе. Среди этих норм ведущую роль играют правовые
норы, устанавливая те правила, которыми должен руководствоваться в своей
деятельности предприниматель, выходя на рынок.

Следует отметить, что признак самостоятельности отличает предпринимательскую
деятельность от трудовой. Заключив трудовой договор, работник должен
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, выполнять
возложенные на него обязанности, соблюдать трудовую дисциплину. Проявление
инициативы при осуществлении трудовой деятельности также возможно, однако
очевидно, что объем ее несопоставим с самостоятельностью предпринимателя.

3.2 Предпринимательский риск
Предпринимательская деятельность сопряжена с риском. Рисковый характер
предпринимательства коренным образом отличает его от хозяйственной
деятельности периода административно-плановой экономики, допускавшей
существование заведомо убыточных предприятий, которые при плохих результатах
хозяйствования могли обратиться за поддержкой к государству. Вполне объяснимо
в связи с этим, что такой чисто рыночный институт, как институт
несостоятельности (банкротства), возрождается в нашей стране только с
переходом к рынку.

Предпринимательский риск - мощный стимул к успешной работе; уменьшения
убытков можно достичь путем заключения договора страхования
предпринимательского риска, т.е. риска убытков от предпринимательской
деятельности из-за нарушения своих обязательств

______________

2 Большой экономический словарь. М.: Ин-т экономики, 1994. С.313.

контрагентами или изменения условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя обстоятельствам, в том числе риска неполучения ожидаемых
доходов.

Следует заметить, что категория риска традиционно являлась предметом
исследований экономистов. Так, французский экономист Р. Катильон, который
считается отцом самого термина "предприниматель", одним из первых выдвинул
концепцию риска как отличительной черты предпринимательской деятельности. А.



Смит в своем "Исследовании о природе и причинах богатства народов"
характеризовал предпринимателя как собственника капитала, берущего на себя
риск хозяйствования. Предпринимательская прибыль, по Смиту, - компенсация
собственника за риск. Авторы известного учебника "Экономикс"(3) К. Макконелл и
С. Брю рассматривали предпринимательство как особый вид деятельности, в
основе которой лежит ряд признаков, среди которых характеристика
предпринимателя как человека, идущего на риск. Предприниматель рискует не
только временем, трудом, деловой репутацией, но и вложенными средствами -
собственными и своих компаньонов или акционеров.

В юридической литературе категория риска также вызывает живой интерес,
неоднократно предпринимались попытки сформулировать определение данного
понятия(4). Не имея возможности представить всю палитру определений, приведем
одно из них, предложенное В.С. Белых, который под предпринимательским риском
понимает "потенциальную возможность (опасность) наступления или
ненаступления события (совокупности событий), повлекшего неблагоприятные
имущественные последствия для деятельности предпринимателя"(5).

_____________

4 Войтов А.Г. Экономика. Общий курс. (Фундаментальная теория экономики):
Учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К°", 2003. - 594 с.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации

3. Предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение
прибыли. Получение прибыли, являясь основной целью предпринимателя, придает
его деятельности коммерческий характер,

который не утрачивается даже в том случае, если в результате получена не
прибыль, а убыток. Вместе с тем если получение прибыли как цель не ставится
изначально, деятельность нельзя назвать предпринимательской, она не носит
коммерческого характера.

На получение прибыли как цели деятельности предпринимателя обращали
внимание исследователи еще столетия назад. Так, французский экономист Ж.Б.
Сей, современник Д. Рикардо, определял предпринимателя как экономического
агента, комбинирующего факторы производства, перемещающего экономические
ресурсы из области низкой производительности и низких доходов в область



высокой производительности и прибыльности(6). Р. Катильоном был выявлен
побудительный мотив предпринимательской деятельности - получение более
высокого дохода как платы за несение риска. Созвучно Р. Катильону высказывание
А.И. Каминки, который отмечал, что прибыль - это лишь стимул коммерческой
деятельности. Цель коммерческой деятельности - сама эта деятельность,
деятельность, приносящая прибыль(7).

С правовой точки зрения понятие "прибыль" определяется в бухгалтерском,
налоговом законодательстве как конечный финансовый результат деятельности
хозяйствующего субъекта. Так, в соответствии со ст. 247 НК РФ прибылью для
российских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов, определяемых в соответствии со ст. 247 НК РФ.
При этом доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с положениями НК
РФ (ст. 41 НК РФ). Расходами признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки),
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком (ст. 252 НК РФ). Таким
образом, не ставя перед собой задачи детального рассмотрения вопроса о порядке
формирования прибыли, отметим, что законодательством этот порядок определен
достаточно точно. За достоверностью формирования финансового результата
деятельности предпринимателей осуществляется государственный налоговый
контроль. Кроме того, предприниматели могут, а в некоторых случаях обязаны
прибегать к услугам аудиторов для подтверждения достоверности формирования
ими финансовой (бухгалтерской) отчетности. Можно с уверенностью сказать, что
интерес к правильному формированию предпринимательской прибыли носит
частно-публичный характер.

Следует заметить, что цель получения прибыли положена в основу разграничения
организаций на коммерческие и некоммерческие в ст. 50 ГК РФ.

Нельзя не обратить внимания и на такой квалифицирующий признак
предпринимательской деятельности, как систематичность в извлечении прибыли.

К сожалению, четких количественных критериев систематичности
законодательством пока не выработано. Законодательный пробел предлагают
восполнить, включив в определение предпринимательской деятельности
дополнительные квалифицирующие признаки, такие как доля прибыли от этой
деятельности в общих доходах лица, "существенность" прибыли, получение ее



определенное число раз за конкретный отчетный период и др.

Как представляется, в данном случае арифметические категории не могут быть
применимы. Важно то, что предприниматель ставит перед собой цель не разового
получения прибыли, а ее извлечения в качестве промысла, на постоянной основе.

Безусловно, систематическое получение прибыли не может рассматриваться в
качестве единственной цели предпринимательской деятельности. Вместе с тем
чисто теоретической представляется конструкция, предлагаемая в литературе,
которая допускает выход на рынок предпринимателя, не ставящего перед собой в
качестве стратегической задачи извлечение прибыли как результата своей
деятельности.

4. В соответствии с легальным определением предпринимательской деятельности
прибыль извлекается субъектами от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.

Данный признак, как представляется, сформулирован весьма неудачно. Дело в том,
что предпринимательская деятельность многогранна и в рыночной экономике ее
направления никак не могут быть представлены закрытым перечнем. Почему,
например, нужно вести речь лишь о правомочии пользования в отношении
имущества? Стоит отметить, что в понятии предпринимательской деятельности,
которое было дано в Законе РСФСР от 25 декабря 1990 г. N 445-I "О предприятиях и
предпринимательской деятельности"*(8), данный перечень отсутствовал. Такой
подход представляется более верным.

5. Наконец, как сказано в ст. 2 ГК РФ, предпринимательская деятельность
осуществляется лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном
законом порядке. Буквальное толкование законодательной нормы приводит к
выводу, что, если деятельность осуществляется лицами незарегистрированными,
она не является предпринимательской. Такой вывод представляется неверным.

Заключение
Среди признаков предпринимательской деятельности Закон РСФСР от 25 декабря
1990 г. N 445-I "О предприятиях и предпринимательской деятельности" указывал
на имущественную ответственность предпринимателя. В современном легальном



определении данный признак не получил закрепления. Вместе с тем, как
справедливо отмечается в литературе, это "не означает отсутствия самой
юридической ответственности"*(1), данный признак присущ предпринимательской
деятельности. Основание и порядок привлечения к ответственности субъектов
предпринимательской деятельности определяются действующим
законодательством. Более того, ст. 401 ГК РФ, определяя основания
ответственности за нарушения обязательств, предусматривает повышенную
ответственность предпринимателя: "Если иное не предусмотрено законом или
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее
обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам
не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
должника необходимых денежных средств"(2).

Рассмотрев признаки предпринимательской деятельности, можно провести их
классификацию. Как представляется, все признаки предпринимательской
деятельности могут быть классифицированы:

- на указанные в законодательном определении предпринимательской
деятельности (легальные) и дополнительно предлагаемые в литературе;

- сущностные, характеризующие сущность предпринимательской деятельности, и
формальные, характеризующие ее форму;

- обязательные, совокупность которых необходима и достаточна для квалификации
деятельности как законной предпринимательской, и факультативные, наличие
которых желательно, но не обязательно.

Кроме того, в научной литературе среди признаков предпринимательской
деятельности выделяют родовые, присущие любой экономической деятельности
(самостоятельность, риск) и видовые (систематичность получения прибыли)(3).
Выдвижение родовых и видовых признаков приводит нас к необходимости
определения соотношения предпринимательской деятельности с такими видами
общественной деятельности, как экономическая, хозяйственная, коммерческая
(торговая). Как представляется, наиболее широким является понятие
"экономическая деятельность". Экономическую деятельность можно определить



как воспроизводственную деятельность, объединяющую такие стадии, как
производство, распределение, обмен, потребление.

Хозяйственная деятельность, будучи видом экономической деятельности,
определяется как порядок ее организации, руководства и непосредственного
осуществления.

Понятие предпринимательской деятельности было рассмотрено ранее. Отметим,
что предпринимательская деятельность представляет собой разновидность
экономической хозяйственной деятельности, обладая таким родовым признаком,
как направленность на получение прибыли. Как указывается В.К. Мамутовым,
понятие хозяйственной деятельности включает предпринимательство, но не
сводится к нему*(34).

Коммерческая, или торговая, деятельность - совокупность действий по
продвижению товаров от изготовителей к потребителям. Коммерческая
деятельность является разновидностью экономической хозяйственной
предпринимательской деятельности.
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