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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.

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).



ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА
Предметом предпринимательского права является нормативно определенная
комплексная отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм и
институтов, регулирующих общественные отношения в сфере
предпринимательской деятельности.

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".

С введением в действие в 1996 г. нового Гражданского кодекса РФ 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. К примеру, Федеральный закон: "О
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской
Федерации" от 14 июня 1995 г. (в ред. от 31 июля 1998г.) предусматривает



различные формы государственного регулирования малого бизнеса;

• 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.

Теоретический анализ собственности как экономической и правовой категории
позволяет с научных позиций рассмотреть феномен предпринимательства,
выступающего в качестве неотъемлемого атрибута рыночной экономики.

В Гражданском кодексе РФ предпринимательство характеризуется следующим
образом: «Предпринимательской является 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 законе порядке.»

Сущность предпринимательской деятельности раскрывается через выполняемые
им функции:

-предприниматель берет на себя инициативу соединения факторов производства в
единый процесс производства товаров и услуг с целью получения прибыли;



- предприниматель есть организатор производства, настраивающий и задающий
тон деятельности фирмы, определяющий стратегию и тактику поведения фирмы и
принимающий на себя бремя ответственности за успех их проведения;

- предприниматель - это новатор, внедряющий на коммерческой основе новые
продукты, новые технологии, новые формы организации дела;

- предприниматель - это человек, не боящийся риска и сознательно идущий на него
ради достижения цели бизнеса.

Предпринимательство - процесс создания нового, обладающего ценностью,
экономического блага. Он предполагает принятие на себя финансовой, моральной
и социальной ответственности и получение в своем результате денежного дохода
и личного удовлетворения достигнутым.

Предприниматель реализует присущие рыночной экономике экономические
отношения собственности в их правовом оформлении через организационные
механизмы деятельности. Предпринимательство может осуществляться как в
индивидуальной, так и коллективной форме. Но если первая означает
осуществление ее гражданами, т. е. физическими лицами, «своей волей и в своем
интересе », гражданами, которые «свободны в установлении своих прав и
обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих
законодательству, условий договора (ст. 1, п. 2 ГК РФ), то вторая форма
предпринимательства - коллективная - предполагает границы и процедуры,
очерченные более строго. В этом случае предпринимательская деятельность
осуществляется на основе и в пределах тех задач и полномочий, которые
отражены в учредительских документах и уставе соответствующих форм
предприятий. Зафиксированное нормами права единство организационных и
экономических оснований деятельности хозяйствующих субъектов выступает как
его «организационно-правовая форма». Наиболее значимыми признаками,
отличающими одну организационно-правовую форму хозяйствования от другой
являются следующие:

- количество участников данного хозяйственного объединения;

- собственник применяемого капитала;

- способ распределения прибыли и убытков ;



-источники имущества, составляющего материальную основу хозяйственной
деятельности данного субъекта ;

- пределы имущественной ответственности.

Согласно российскому законодательству предпринимательской деятельностью
могут заниматься как «физические», так и «юридические лица».

Физическое лицо - это гражданин, который занимается предпринимательской
деятельностью единолично, не принимая статус «юридического лица». Право
предпринимательской деятельности наступает с момента государственной
регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Такой
предприниматель самостоятельно решает все вопросы. Источником имущества,
необходимого для начала работы, могут быть собственные накопления, помощь
друзей или полученные в банке кредиты. Риск неудачи целиком лежит на
индивидуальном предпринимателе. Он несет полную неограниченную
ответственность по своим обязательствам, т.е. отвечает по всем обязательствам
всем своим имуществом. К индивидуальным предпринимателям относится и глава
крестьянского хозяйства - фермер.

Другая группа организационно-правовых форм хозяйствования охватывается
общим понятием «юридических лиц». Признаки юридического лица состоят в том,
что это прежде всего - организация, т.е. определенным образом организованное
объединение лиц, которое:

- имеет обособленное имущество;

- отвечает лишь только этим имуществом по своим обязательствам;

-может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права;

- быть истцом и ответчиком на суде;

-иметь самостоятельный баланс и смету.

Указанные организации как юридические лица могут быть двух типов. Во-первых, -
это коммерческие организации, преследующие в качестве основной цели своей
деятельности извлечение прибыли. Во-вторых, - это некоммерческие организации,
не стремящиеся к получению прибыли и не распределяющие прибыль между
участниками.



Ведущее место в рыночной экономике принадлежит предпринимательским
структурам. В частном секторе экономике коммерческие организации могут
выступать в следующих организационно-правовых формах:

Хозяйственные товарищества («полное товарищество» и «товарищество на вере»).

Хозяйственные общества (общества с ограниченной ответственностью, общества с
дополнительной ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого
типа).

Производственные кооперативы. ГК РФ определяет производственный кооператив
(артель) как «добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности…, основанной
на их личном труде и ином участии и объединении его членами имущественных
паевых взносов» (ст.107). Имущество кооператива делится на паи его членов, часть
имущества по решению членов кооператива может составить неделимые фонды.
Отличительная особенность кооперативов от других видов совместного
предпринимательства состоит в обязательном трудовом участии.

Выделяются также организационно-экономические формы предпринимательства,
характеризующие соглашения между предпринимателями в области организации
их деятельности, которые представляют собой монополистические объединения,
создаваемые для контроля рынка. Можно выделить следующие формы:

1. Картель - соглашение между предпринимателями одной отрасли о ценах,
разделе рынков сбыта продукции, долях в общем объеме производства,
параметрах продукции и т.п.

2. Синдикат - объединение сбыта продукции предпринимателями одной отрасли с
целью устранения излишней конкуренции между ними.

3. Консорциум - объединение предпринимателей с целью совместного проведения
крупной финансовой операции для уменьшения риска и привлечения
дополнительного капитала.

4. Концерн - многоотраслевое акционерное общество, контролирующее
предприятия через систему участий.

Это означает приобретение контрольного пакета акций различных компаний,
которые по отношению к контролирующей их фирме выступают в роли дочерних. В
свою очередь, дочерние компании могут владеть контрольными пакетами акций



других обществ, нередко расположенных в различных странах. Так возникают
транснациональные корпорации - ТНК.

Таким образом, основные различия форм объединений предприятий связаны со
степенью сохранения самостоятельности, входящих в объединения. В основе
объединения предприятий может лежать:

- горизонтальная интеграция – объединение предприятий одной отрасли, одной
сферы производства;

- вертикальная интеграция – объединение предприятий разных отраслей,
технологически связанных между собой;

- диверсификация – объединение предприятий разных отраслей, технологически
не связанных между собой.

ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
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.

Первая заключается в том, что предпринимательское право - самостоятельная
отрасль права со своим предметным единством (предпринимательские
правоотношения) и методами (юридические режимы) правового регулирования (А.
Г. Быков, В.В. Лаптев, В.С.Мартемьянов).

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.

Предпринимательское право можно с разных позиций рассматривать как: а)
отрасль права; б) отрасль законодательства; в) науку; г) учебную дисциплину.

Как отрасль права предпринимательское право представляет собой совокупность
норм, регулирующих на основе диалектического сочетания частноправовых и
публично-правовых начал отношения, возникающие в процессе организации и
осуществления предпринимательской деятельности, а также руководства ею.

Как отрасль законодательства предпринимательское право представляет собой
совокупность нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность, а также государственное воздействие на
данную деятельность.

Предпринимательское право как наука представляет собой систему знаний о
предпринимательском праве, истории и тенденциях его развития.

Как учебная дисциплина предпринимательское право представляет собой систему
обобщенных знаний о предпринимательском праве как отрасли права,
нормативной базе предпринимательского права и практике ее применения, а
также о развитии науки предпринимательского права.

Содержание предпринимательского права определяется прежде всего объектом
правового регулирования, на который оно направлено. Таким объектом является
предпринимательская деятельность, а складывающиеся в ее процессе
правоотношения составляют предмет правового регулирования.

Легальное определение предпринимательской деятельности дано в ст. 2 ГК РФ.
Предпринимательская деятельность - 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.

Признаки предпринимательской деятельности вытекают из ее определения.

1. Самостоятельность предпринимательской деятельности предполагает
имущественную и организационную независимость субъекта предпринимательской
деятельности.

2. Рисковый характер предпринимательской деятельности является неотъемлемой
частью рыночной экономики. Основным риском является риск неполучения
прибыли либо получение прибыли в меньшем объеме, чем ожидал субъект
предпринимательской деятельности.

3. Направленность на систематическое получение прибыли означает, что
деятельность, признаваемая в качестве предпринимательской, осуществляется
субъектом с целью неоднократного (постоянного) извлечения прибыли, даже при
временном ее отсутствии.

4. Прибыль извлекается от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ и оказания услуг. Данный признак указывает на источники
прибыли в ходе осуществления предпринимательской деятельности.
Исчерпывающую формулировку таких источников нельзя признать удачной,
поскольку многообразие направлений предпринимательской деятельности
предполагает и иные источники получения прибыли.

5. Признак государственной регистрации субъектов предпринимательской
деятельности неоднозначен. Если трактовать его буквально, то соответствующая
основным признакам предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом
без государственной регистрации, не будет признана предпринимательской.
Однако это противоречит, например, ст. 171 УК РФ, в которой установлена
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации. Следовательно, правильнее говорить о том, что государственная
регистрация является необходимым условием для легализации
предпринимательской деятельности.

Можно выделить и иные признаки предпринимательской деятельности, не
вошедшие в понятие предпринимательской деятельности. Например, полная
имущественная ответственность субъектов предпринимательской деятельности,
профессионализм, целенаправленность предпринимательской деятельности и др.



Выделение признаков предпринимательской деятельности позволяет более
адекватно подойти к построению институциональной структуры
предпринимательского права.

По мнению О. М. Олейник, идеальная структура предпринимательского
(хозяйственного) права должна и может содержать в себе нормы:

а) предусматривающие состав и элементы предпринимательской деятельности,
определяющие ее уровни, структуру, принципы внутреннего взаимодействия и
распределения функций;

б) регламентирующие контроль за ней со стороны исполнительной и судебной
властей, реализующих публичный интерес;

в) устанавливающие правовой статус участников хозяйственного оборота, порядок
и процедуры их образования;

г) посвященные органам управления (правление, собрание акционеров или
пайщиков, иные органы) и учету интересов акционеров;

д) определяющие правовой режим имущества хозяйственного оборота;

е) регулирующие ответственность субъектов хозяйственного оборота.

С позиций идеальной структуры все эти нормы можно подразделить на
материально-правовые, процессуальные и процедурные, то есть организационные.
Если проанализировать предпринимательское (хозяйственное) законодательство в
широком смысле, то можно увидеть, что все они встречаются в нем, хотя часто они
не развернуты, излишне казуистичны, противоречивы и неполны.

Предметом отрасли предпринимательского права являются общественные
отношения, которые регулируются нормами предпринимательского права. Можно
выделить три группы таких отношений:

1) отношения, возникающие в ходе осуществления предпринимательской
деятельности (отношения купли-продажи, аренды, кредитования, ценообразования
и т. п.);

2) отношения некоммерческого характера, тесно связанные с
предпринимательскими. Например, подобные отношения складываются на стадии
создании хозяйствующего субъекта, при осуществлении деятельности ряда



некоммерческих организаций (учреждений, саморегулируемых организаций);

3) отношения по государственному регулированию отдельных аспектов
предпринимательской деятельности.

Предметом предпринимательского права как учебной дисциплины является
изучение основных, базовых понятий предпринимательского права, истории его
развития, а также основ правового регулирования предпринимательских и тесно
связанных с ними отношений.

Под методом отрасли права принято понимать совокупность приемов и способов
воздействия на отношения, регулируемые данной отраслью. Метод
предпринимательского права обусловлен спецификой предмета данной отрасли
права. С одной стороны, отношения между субъектами предпринимательской
деятельности основываются на автономии их воли, следовательно, речь идет о
диспозитивном методе правового регулирования (метод автономных решений), с
другой - интересы общества в целом требуют императивного регулирования
отдельных отношений в сфере предпринимательского права (метод обязательных
предписаний). Кроме того, государство может регулировать предпринимательские
отношения путем издания норм, носящих рекомендательный характер (метод
рекомендаций). Таким образом, метод предпринимательского права является
комплексным и сочетает в себе методы рекомендаций, автономных решений и
обязательных предписаний.

Принципы предпринимательского права - это основные начала, характеризующие
систему предпринимательских правоотношений, определяющие основу их
строения и развития. Ряд принципов предпринимательского права закреплен в
Конституции РФ:

1. Принцип свободы экономической деятельности (ч. 1 ст.34).

2. Принцип единства экономического пространства, свободного перемещения
товаров, услуг и финансовых средств в Российской Федерации (ч.1 ст. 8;
ст.27;ст.74).

3. Принцип признания разнообразия форм собственности, их юридического
равенства и равной защиты (ч.2 ст. 8; ст.35).

4. Принцип поддержки конкуренции и недопущения экономической деятельности,
направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч.2 ст.34).



Кроме того, к числу базовых принципов предпринимательского права следует
отнести:

5. Принцип законности. Этот принцип подразумевает как соблюдение
действующего законодательства субъектами предпринимательства, так и
обязанность государства обеспечить законность правовых актов и действий
государственных органов, их должностных лиц при регулировании отношений в
сфере предпринимательской деятельности.

6. Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Данный принцип означает, что государство, исходя из его предназначения,
обязано в процессе регулирования соблюдать баланс частных интересов
предпринимателей и публичных интересов общества.

Источники предпринимательского права - это разнообразные формы выражения и
закрепления норм права, регулирующих предпринимательские отношения. Можно
выделить определенную систему источников предпринимательского права , в
которой место каждого источника предопределяется его юридической силой.
Данная система будет включать в себя следующие основные элементы:

1. Конституцию РФ, принятую всенародным голосованием 12 декабря 1993г.

Как основной закон России, нормы которого имеют прямое действие и применяются
на всей территории страны, Конституция занимает самое высокое положение в
системе источников предпринимательского права. Конституционные нормы
формируют необходимые предпосылки для предпринимательской деятельности;
предопределяют содержание, условия и порядок ее осуществления; определяют
правовой статус предпринимателя, включающий его права, обязанности,
ответственность, свободы, а так же устанавливают их гарантии.

2. Федеральные конституционные законы, раскрывающие и детализирующие
основные положения Конституции РФ. Наиболее важными являются ФКЗ “О
Конституционном Суде РФ”, “Об арбитражных судах в РФ”, которые определяют
систему судебных органов, обеспечивающих защиту нарушенных прав и законных
интересов субъектов предпринимательского права.

3. Федеральные законы, среди которых особое место занимают кодексы (ГК РФ; НК
РФ; БК РФ; АПК РФ и др.). В настоящее время действует большое количество
федеральных законов, регламентирующих отдельные аспекты
предпринимательской деятельности. Условно можно выделить федеральные



законы:

а) устанавливающие правовое положение отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности;

б) устанавливающие требования к предпринимательской деятельности;

в) регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности;

г) регулирующие отношения, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.

4. Подзаконные нормативные правовые акты, среди которых можно выделить:

а) Указы Президента Российской Федерации, призванные восполнить пробелы в
законодательном регулировании, а так же при необходимости оперативно
развивать законодательные положения.

б) постановления Правительства Российской Федерации, которые должны
издаваться во исполнение и в развитие федеральных законов и указов Президента
РФ.

в) нормативные правовые акты министерств и ведомств. Федеральные органы
исполнительной власти наделены полномочиями издавать в пределах своей
компетенции нормативные правовые акты, детально регламентирующие
отдельные вопросы предпринимательской деятельности, находящиеся в сфере
ведения органа исполнительной власти.

5. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Многие вопросы
регулируются на уровне субъектов Российской Федерации, которые наделены
полномочиями издавать нормативные правовые акты, действующие на территории
субъекта, их издавшего.

6. Хозяйственно-правовые акты органов местного самоуправления, которые они
издают, опираясь на гл.8 Конституции РФ и ФЗ “Об общих принципах местного
самоуправления в РФ”, реализуя право собственности на принадлежащие им
имущественные фонды.

7. Локальные правовые акты регулируют отношения, возникающие внутри
организации как субъекта предпринимательской деятельности. Они издаются
субъектом самостоятельно и не распространяются на иных лиц. Однако положения



локальных правовых актов могут играть существенную роль, например, при
признании сделки, совершенной юридическим лицом, недействительной.
Примерами локальных правовых актов являются: правила внутреннего трудового
распорядка, положение о совете директоров акционерного общества, приказ об
учетной политике организации.

Нормативные акты СССР действуют в части, не противоречащей современному
российскому законодательству. В настоящее время в сфере предпринимательского
права действует незначительное число таких актов.

8. Обычаи правового оборота применяются тогда, когда законодательно, то или
иное правоотношение не урегулировано. Согласно ст. 5 Гражданского кодекса РФ
обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе. Обычаи делового оборота не применяются, если они противоречат
обязательным для участников правоотношения положениям законодательства или
договору.

9. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ, являющиеся составной частью российской правовой системы.
Международные договоры РФ, в соответствии со ст.15 Конституции РФ, обладают
большей юридической силой, нежели законы, устанавливающие иные нормы для
предпринимательских отношений.

Исторически правовая система России принадлежит к романогерманской правовой
семье, где судебные прецеденты источниками права не являются, но в настоящее
время среди ученых-правоведов ведется дискуссия о признании в качестве
источников права судебной практики. На наш взгляд, следует согласится с
мнением, что акты органов судебной власти не могут быть самостоятельными
источниками права (исходя из конституционного принципа разделения
государственной власти) и должны рассматриваться как средство достижения
единообразного понимания и применения источников 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 типическими. 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).

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 неидентичны). 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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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