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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях проблема нелегального предприниматель-
ства превращается в одну из ключевых угроз экономической безопасности
любой страны. Нелегальное предпринимательство и теневая предпринима-
тельская деятельность обусловливают уменьшение налогооблагаемой базы
в национальной экономике, оказывают негативное влияние и на легальное
предпринимательство. Хозяйствующие субъекты, ориентированные в осу-
ществлении различных форм нелегальной предпринимательской деятель-
ности, могут достигать весьма значительных конкурентных преимуществ
перед легальными предприятиями. Это обеспечивается тем, что данные хо-
зяйствующие субъекты, во-первых, не несут никаких издержек по ограни-
чению их предпринимательской деятельности, во-вторых, балансируют
между легальной и теневой, криминальной экономиками. В результате
развитие и расширение до определенных масштабов нелегального пред-
принимательства может приводить к нарушению функционирования ры-
ночных механизмов и легальной экономики в целом. Кроме того, данные
процессы влияют и на потребление – потребители могут подвергаться рис-
ку нарушения их прав при приобретении товаров и услуг у субъектов неле-
гального предпринимательства.

Невзирая на весьма существенный потенциал роста, содержащийся в
феномене нелегального предпринимательства, успешная борьба с ним и
сокращение до масштабов не опасных для общества является вполне вы-
полнимой функцией органов государственной власти. Учитывая особенно-
сти явления нелегального предпринимательства, ключевыми направления-
ми противодействия ему должны быть системные меры по предупрежде-
нию нелегальной предпринимательской деятельности и созданию благо-
приятных условий для осуществления и развития легальной предпринима-
тельской деятельности.

Безусловно, только активное вмешательство государства и его про-
тиводействие нелегальной предпринимательской деятельности обеспечи-
вает способность ее контроля. Такое направление уголовной политики
государства и деятельности органов внутренних дел обеспечивает концен-
трацию усилий на наиболее слабых звеньях нелегального предпринима-
тельства и теневой экономики.

Все вышесказанное подтверждает то, что формирование системы и
стратегий противодействия нелегальному предпринимательству важно ос-
новывать не на оборонительном инструментарии, а на методах наступа-
тельного характера. Поэтому действенные меры по обеспечению благо-
приятных социально-экономических условий возникновения и развития
легального предпринимательства, наряду с установлением и ужесточением
уголовной ответственности за нелегальное предпринимательство, по праву
считаются эффективными инструментами сдерживания развития экономи-
ческой преступности и расширения теневой экономики.



5

Однако чрезмерно строгие меры нормативно-правового характера
могут оказаться избыточными и негативно повлиять на развитие легально-
го предпринимательства. Инструментарий противодействия нелегальному
предпринимательству должен быть комплексным и оптимальным, вклю-
чающим институциональные и нравственно-психологические методы.
Например, повышая оценки угроз, характерных феномену нелегального
предпринимательства, органы государственной власти во многих странах
осознали необходимость не только привлечения к уголовной ответствен-
ности виновных в соответствующих деяниях, но и совершенствования и
четкого контроля процессов лицензирования различных видов предприни-
мательской деятельности.

Также можно отметить принятие во многих странах кодексов пове-
дения и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность органов государственной власти и субъектов предпринимательства,
которые предусматривают как инструменты борьбы с преступлениями
экономической направленности, так и базовые положения по обеспечению
необходимых стандартов прозрачности и контролируемости предпринима-
тельской деятельности и пресечения доступа преступности к ней.

Рациональное осуществление экономических реформ, совершен-
ствование системы государственного социально-экономического и норма-
тивно-правового регулирования и устойчивое развитие национальной эко-
номики способны ликвидировать базу множества преступлений и правона-
рушений в сфере экономики.

Все вышеописанное является предпосылкой формирования эффек-
тивного инструментария регулирования и поддержки развития предпри-
нимательства и совершенствования соответствующей нормативно-
правовой базы. Современная экономическая ситуация предполагает объек-
тивную необходимость возникновения адекватной модели развития ле-
гального предпринимательства. Данная модель должна отвечать ряду эко-
номических, правовых, социальных, политических требований, среди ко-
торых во главу угла должны быть поставлены стратегические интересы
субъектов предпринимательства и потребности общества.

Сказанное свидетельствует о целесообразности комплексного иссле-
дования обозначенной проблемы и важности разработки эффективных
предложений по совершенствованию формирования благоприятных усло-
вий развития легального предпринимательства и противодействия неле-
гальному предпринимательству.

Проблемы развития нелегального предпринимательства и различные
аспекты противодействия ему рассматриваются в науке, в основном, во
взаимосвязях с общей проблематикой преступлений и правонарушений
экономической направленности.

В работах отечественных и зарубежных исследователей можно найти
ценные теоретические и научно-практические положения, отчасти форми-
рующие теоретическую и методологическую базу противодействия эконо-
мической преступности. Однако в силу сложности и многогранности про-
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блемы нелегального предпринимательства далеко не все ее аспекты полу-
чили достаточное отражение в работах указанных авторов и других совре-
менных исследованиях.

Феномен нелегального предпринимательства заключает в себе ши-
рокий спектр негативных факторов, оказывающих влияние не только на
национальную экономику, но и на другие сферы. Важно учитывать и нрав-
ственно-психологические аспекты противодействия нелегальному пред-
принимательству, поскольку от добросовестности и решительности, а не
декларативности противодействия нелегальному предпринимательству со
стороны государства, зависит отношение граждан к действующим прин-
ципам построения легальных экономических отношений.

Ключевая особенность деятельности сотрудников Министерства
внутренних дел России по противодействию нелегальному предпринима-
тельству заключается в том, что такое противодействие является опреде-
ленным видом государственной службы лиц, специально уполномоченных
на то законом. Направления работы оперативных подразделений и сотруд-
ников формируются задачами, сформулированными в законе об оператив-
но-розыскной деятельности. Для успешного выполнения указанных задач
оперативному сотруднику в первую очередь необходима современная
профессиональная подготовка. Кроме того, функционирование органов
внутренних дел в целом осуществляется в соответствии с приказами МВД
России и предполагает разработку, принятие и практическую реализацию
комплекса мер правового характера по профилактике, предотвращению и
пресечению рассматриваемых правонарушений и преступлений.

Выделим ключевые направления функционирования органов внут-
ренних дел в борьбе с преступлениями экономической направленности:

1) разработка и принятие комплекса мер (действий) по своевремен-
ному выявлению, предупреждению и пресечению преступлений экономи-
ческой направленности;

2) анализ и изучение состояния криминогенной обстановки в сфере
экономики путем мониторинга экономической преступности. На основе
полученных данных разрабатываются предложения по защите сферы эко-
номики от преступных посягательств, а также проекты нормативных пра-
вовых актов, направленных на активизацию борьбы с экономической и
налоговой преступностью;

3) организация и непосредственное осуществление оперативно-
розыскной деятельности согласно федеральному закону от 12 августа
1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности»;

4) участие в налоговых проверках по запросу налоговых органов (ст.
36 НК РФ) при наличии достаточных данных, указывающих на признаки
преступления.

На основе оперативной деятельности органов внутренних дел регу-
лярно выявляются преступления экономической направленности, среди
которых распространены такие деяния, как незаконное предприниматель-
ство, хищение путем присвоения, растраты и мошенничества, уклонение
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от уплаты налогов, преднамеренное и фиктивное банкротство, незаконное
получение кредита, нецелевое расходование бюджетных средств и т.п.

Термин «незаконное предпринимательство» в определенном смысле
считается условным, предназначенным для определения круга деяний,
уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена различ-
ными нормами Уголовного кодекса. Такие деяния характеризуются рядом
признаков, на основании которых и выделяют в отдельную группу. К ним
относят: общий объект посягательства – установленный порядок предпри-
нимательской деятельности; бланкетный характер норм, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за эти деяния; отнесение к какому-либо
элементу теневой экономики; структура криминогенного комплекса, де-
терминирующего данные преступления, формируется факторами, проис-
ходящими в основном из экономической сферы.

Органы внутренних дел играют особую роль в системе противодей-
ствия нелегальному предпринимательству, поскольку являются наиболее
технически оснащенными и многочисленными государственными учрежде-
ниями исполнительной власти, в значительной степени наделенными специ-
альными универсальными полномочиями по выявлению правонарушителей и
преступлений экономической направленности и применению к ним мер,
установленных законодательством Российской Федерации. Для органов
внутренних дел борьба с правонарушениями и преступлениями, связанными
с нелегальным предпринимательством, становится одним из приоритетных
направлений их оперативно-служебной деятельности. Роль и значимость ор-
ганов внутренних дел в противодействии нелегальному предприниматель-
ству состоят, прежде всего, в формировании моделей и практическом осу-
ществлении мероприятий правового, морально-психологического, организа-
ционного, педагогического характера, в осуществлении предотвращения,
профилактики и пресечения правонарушений и преступлений, в том числе в
обеспечении процессуального производства по данным делам, исполнения
наложенных взысканий и наказания виновных.

Таким образом, одной из ключевых функций органов государствен-
ной власти является, с одной стороны, придание всем экономическим от-
ношениям прозрачности, а, с другой стороны, обеспечение эффективности,
выгоды и предпочтительности легального поведения для субъектов пред-
принимательства. Все перечисленное может достигаться, во-первых, через
гарантии безопасности и предсказуемость рассматриваемых отношений, а,
во-вторых, через экономическую целесообразность.

При разработке и формулировании предложений по совершенство-
ванию противодействия нелегальному предпринимательству, обеспечению
благоприятных условий и безопасности легального предпринимательства
учитывались отечественная специфика социально-экономических отноше-
ний и соответствующего нормативно-правового окружения, а также исто-
рический и зарубежный опыт.
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ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕГАЛЬНОГО

И НЕЛЕГАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.1. Существующие подходы к определению предпринимательства

С развитием легального предпринимательства в России формируется
научный и практический интерес к этому феномену. Сегодня накопилось
множество зарубежных и отечественных публикаций на эту тему, в боль-
шинстве которых не прослеживается достаточно последовательный подход
к названной проблеме, что внесло определенную путаницу в обществен-
ные представления о предпринимательстве. Тем не менее, многие из этих
публикаций вносят определенный вклад в теорию и практику предприни-
мательства, поэтому здесь будет приведен краткий обзор основных теоре-
тических подходов отечественных экономистов к проблеме предпринима-
тельства.

История возникновения и развития предпринимательства тесно свя-
зана с историей общественного разделения труда, отношений обмена и
рыночных отношений в целом.

Предпринимательство – особая форма экономической активности,
направленная на получение прибыли путем удовлетворения общественных
потребностей, основанная на самостоятельной инициативе, инновационной
идее и ответственности.

Предпринимательству, как правило, присущ инновационный компо-
нент – будь то основание нового предприятия, изготовление нового товара,
изменение профиля деятельности, использование новой системы организа-
ции производства или управления качеством, внедрение новых производ-
ственных технологий и техники.

В настоящее время имеется весьма значительное число научных ис-
следований и специализированой литературы, посвященных различным
проблемам предпринимательства. Его исследованием занимаются эконо-
мика и юриспруденция, философия и социология, история и психология,
культурология и этика, а также другие научные дисциплины.

Научный интерес к предпринимательству в нашей стране стреми-
тельно увеличивается, что обусловливается в первую очередь экономиче-
скими преобразованиями, формированием гражданского общества и соот-
ветствующей эволюцией системы общественных отношений. С расшире-
нием количества издаваемой литературы увеличивается многообразие
трактовок феномена предпринимательства. Разнообразие определений по-
нятия «предпринимательство» довольно широко: от обыкновенного обо-
значения, в котором предпринимателем считается любой, работающий в
негосударственной сфере экономики, до «возвышенного», в котором пред-
принимательство определяется как деятельность, в которой эффективно
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сочетаются наука, степень умеренного риска, спорт, взлет творческой
мысли и образ жизни делового человека.

Так, в римском праве «предпринимательство» рассматривалось как де-
ло, занятие, деятельность, в первую очередь коммерческая. Весьма емкое и
достаточно простое определение предпринимательства дает В.И. Даль. Он
пишет, что «предпринимать» означает «затевать, решаться исполнить какое-
либо новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»: отсю-
да «предприниматель» – «предпринявший» что-либо [73].

В современной научной литературе сущность «предприниматель-
ства» во многих случаях интерпретируется целью предпринимательской
деятельности. Например, в «Большом экономическом словаре» под редак-
цией А.Н. Азрилияна приводится определение: «Предпринимательство –
это инициативная самостоятельная деятельность граждан, направленная на
получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени,
под свою имущественную ответственность или от имени и под юридиче-
скую ответственность юридического лица» [34]. В учебных пособиях и
учебниках предпринимательство рассматривается как непосредственная,
систематическая, самостоятельная деятельность на собственный риск по
осуществлению работ, оказанию услуг в целях получения прибыли, кото-
рая реализуется юридическими и физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве субъектов предпринимательской деятельности в порядке,
установленном законом. В России именно данный подход закреплен зако-
нодательно. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции предпринимательская деятельность – это «самостоятельная, осуществ-
ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом – продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг, лицами, зарегистрированными в этом каче-
стве в установленном законом порядке» [2].

Рассматривая предпринимательство в историческом аспекте, можно
отметить, что эволюция рыночных отношений считается катализатором
изменений предпринимательства. Так с развитием рыночного хозяйства
изменяются предпринимательские функции и организационные формы
субъектов предпринимательской деятельности, а также сферы и масштабы
ее осуществления. Соответственно, сущность и содержание понятия
«предпринимательство» изменялись и упорядочивались с развитием эко-
номической теории. Понятие «предприниматель» в экономической теории
появилось в эпоху возникновения рабства. Для данного периода было ха-
рактерно использование в производстве труда рабов, а силовые захваты
земель являлись основой предприимчивости. Помимо завоевателей-
полководцев появлялись завоеватели-хозяйственники. Множественные ис-
торические факты свидетельствуют о жизни людей, занимавшихся парал-
лельно пиратством, военным делом и торговлей. Например, в Римской им-
перии на основах предпринимательства были организованы школы гладиа-
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торов, а владельцем фабрики по производству мечей с использованием
труда рабов был отец древнегреческого оратора Демосфена.

Экономические условия средневековья способствовали возникнове-
нию новых типов предпринимателей: купцов, ремесленников и миссионе-
ров. В IX–XII вв. в Азии активно развивалась торговля не только внутри
стран, но и международная, о чем свидетельствуют иностранные монеты и
посуда, найденные в археологических раскопках.

В XVI в. предпринимательство становится более профессиональным
и цивилизованным. В этот период возникают первые акционерные обще-
ства, функционирование которых предполагало формирование акционер-
ного капитала. Так, например, для экономических связей с Россией были
созданы английская торговая компания (1554 г.), Ост-Индская торговая
компания (1600 г.), компания Гудзонова залива (1670 г.). Акционерный ка-
питал начинает проникать в другие сферы экономики.

К окончанию XVII в. возникают уже акционерные банки, обеспечи-
вающие не только хранение капиталов вкладчиков, но и размещение фи-
нансовых средств в различных сферах бизнеса. В 1694 г. в Англии появи-
лись векселя и первый образец современных банкнот, которые к ХХ в. вы-
теснили из денежного оборота серебряные и золотые монеты. В XVIII в. в
банковском деле акционерный капитал получает широкое распространение
во многих странах.

Преобладавший в предпринимательской деятельности семейный ка-
питал постепенно вытесняется акционерным, формирующимся из паев
вкладчиков. Средний и крупный бизнес увеличивают свое преобладание
над малым, не способным осуществлять значительную инвестиционную и
инновационную деятельность.

В середине ХХ в. конкурентами банков становятся появившиеся
страховые компании. Их услугами начинают пользоваться частные лица и
предприниматели, стремящиеся минимизировать риски предприниматель-
ской деятельности. В это же время появляются первые брокерские органи-
зации. Развитые в странах Европы холдинговые компании (промышлен-
ные, торговые корпорации, банки и страховые компании) начинают осу-
ществлять эффективное размещение капитала поручителей и операции с
ценными бумагами высокодоходных предприятий.

Считается, что одними из первых исследователей предприниматель-
ства были А. Смит и Р. Кантильон. А. Смит в своем известном труде «Ис-
следование о природе и причинах богатства народов», опубликованном в
1776 г., привел характеристику предпринимателя. По мнению А. Смита,
предприниматель, являясь собственником капитала, ради осуществления
конкретной коммерческой идеи и извлечения прибыли идет на риск, так
как вложение капитала в ту или иную деятельность всегда предполагает
риски [86].

Незадолго до А. Смита проблемами предпринимательства занимался
Р. Кантильон. Он сформулировал тезис о том, что несоответствия между
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спросом и предложением на рынке открывают отдельным субъектам рын-
ка возможности приобретать товары по одной цене и продавать их по бо-
лее высокой цене. Таких субъектов рыночных отношений Р. Кантильон
назвал предпринимателями (в переводе с французского «предпринима-
тель» – «посредник»), а связанные с ними явления хозяйственной деятель-
ности – предпринимательством [86].

Позже французский экономист Ж.Б. Сэй в своем труде «Трактат по-
литической экономии» (1803 г.) определил предпринимательскую деятель-
ность как соединение, комбинирование трех факторов производства – тру-
да, земли и капитала. Основная идея Сэя заключается в признании важной
роли предпринимательства в создании продукта. Он указывает, что пред-
приниматель – это лицо, которое берется за свой счет и риск и в свою
пользу произвести какой-нибудь продукт [184].

Согласно определению Й. Шумпетера, предприниматели – это хо-
зяйственные субъекты, функцией которых является осуществление новых
комбинаций и которые выступают как активные субъекты предприятия.
Й. Шумпетер считает, что традиционное восприятие предпринимателей
только как частных лиц (самостоятельных субъектов), неверно. К пред-
принимателям он относит всех, кто выполняет данную функцию, в том
числе руководителей и работников предприятий, а также и тех, кто выпол-
няет инновационную функцию эпизодически, импульсивно: экономистов,
консультантов, юристов, финансистов и пр. Й. Шумпетер не только не
принимает в расчет статусный аспект идентификации предпринимателя, он
представляется ему принципиально неверными. Существенным является
только функциональный аспект идентификации предпринимателя. Пред-
принимателем признается только лицо, реализующее новую комбинацию,
инновацию. И данное лицо перестает быть предпринимателем, когда
учрежденная им деятельность начинает функционировать дальше как ста-
бильная система. При этом предпринимательство не может интерпретиро-
ваться как профессия, поскольку находиться в таком статусе длительное
время невозможно. Кроме того, весьма условной является и идентифика-
ция предпринимателей как социального класса, поскольку данная группа
людей не имеет единой классовой позиции, хотя, предпринимателей может
отличать особый стиль жизни. Мнение Й. Шумпетера состоит в том, что
предпринимательство является деятельностью по сознательному внесению
возмущений в хозяйственную среду в расчете на получение конкурентного
преимущества и, как следствие, высокого дохода [203].

Й. Шумпетер внес значительный вклад в формирование теоретической
базы изучения феномена предпринимательства. Он разработал развернутую
концептуальную схему анализа предпринимательства как самостоятельного
феномена, не сводимого непосредственно к феномену капиталистического
производства; привел аргументированное обоснование позитивной роли
предпринимателя в экономической системе, тем самым положив начало
формированию конструктивных теорий предпринимательства.
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В конце ХIХ – начале ХХ в. содержание понятия предпринимателя
было тождественно сущности понятия менеджера. В то время основной
акцент был сделан именно на экономической стороне предприниматель-
ства: предпринимателем считался тот, кто управляет предприятием с це-
лью личной выгоды, и несет ответственность за какие-либо потери, случа-
ющиеся даже не по его вине. Только в середине ХХ в. осуществляется раз-
граничение понятий предпринимателя и менеджера. Определено, что
предприниматель функционирует в неструктурированном окружении, ха-
рактеризующемся быстрыми изменениями, а менеджер работает в услови-
ях налаженной стабильной управленческой иерархии. Менеджер характе-
ризуется целенаправленностью в действиях, которая продиктована жест-
кой логикой сохранения и развития существующих организационно-
хозяйственных структур. Предприниматель же обладает возможностями
своеобразного целеполагания и конструирования целей деятельности.

В.В. Марченко в значительной степени разграничил понятия «мене-
джер» и «предприниматель». Он отмечает, что на сегодня в западных
странах это две разные профессии, принципиально отличимые в типе стра-
тегической ориентации и в подходе к осуществлению замысла, в форме
приобретения или привлечения ресурсов и методах их задействования,
включая различие в организационной структуре соответствующих деловых
предприятий [107].

Если менеджер ориентируется на выполнение плана и поддержание
эффективности использования имеющихся ресурсов, то предприниматель
нацелен на поиск и реализацию новых возможностей для развития пред-
приятия. Успешность предпринимательской деятельности зависит от спо-
собности предпринимателя быстро ориентироваться и адекватно действо-
вать, а успех менеджмента определяется приверженностью к позитивно
сложившемуся порядку. Менеджер обеспечивает накопительство и увели-
чение фондов, а предприниматель ищет возможности временного привле-
чения средств и заботится о гибком их использовании. Менеджер подбира-
ет работы под имеющиеся ресурсы, предприниматель время от времени
различными способами привлекает ресурсы со стороны.

С середины ХХ в. понятие «предприниматель» можно сказать соот-
ветствует его ключевому современному толкованию как «новатора». В
сущности, новаторство и изобретательность свойственны любому челове-
ку, это отличает его от животного мира. Однако тем не менее данная черта
рассматривается как неотъемлемая характеристика предпринимательства.

Во многих источниках предпринимательство считают зародившимся
в западной цивилизации, предпринимателя называют «дитя капитализма»
и «носителем капиталистического образа жизни». На Западе для эволюции
предпринимательства имелись специфические идеологические корни. Так,
например, протестантство может в определенном смысле рассматриваться
как «идеология предпринимательства», лютеранство – условно как «идео-
логия профессионального совершенства», а кальвинизм – условно как
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«мировоззрение финансистов». Кроме того, предпринимателей считают и
творцами гражданского общества, активно развивающегося на Западе.

Однако предпринимательство в сущности является универсальным
явлением, присущим человеческому обществу, что может быть достаточно
убедительно установлено при анализе характеристик предприниматель-
ской деятельности и основных мотивов к ее осуществлению.

Специфика предпринимательской деятельности как особого вида хо-
зяйственного поведения состоит в осуществляемой непрерывно цепи опе-
раций обмена. При этом сам обмен является источником предпринима-
тельства, только если становится составным звеном единого хозяйственно-
го оборота, а определяющей функцией хозяйствующих субъектов стано-
вится производство с целью обмена. Значимость обмена в возникновении
предпринимательства сложно переоценить.

Во-первых, обмен можно считать исходным и конечным пунктами
предпринимательской деятельности. Во-вторых, в самом процессе обмена
предприниматель находит возможный источник выгоды, которая одновре-
менно является и мотивом, и оценкой результата предпринятой им дея-
тельности. В-третьих, в процессах обмена, сталкиваясь с аналогичными
себе лицами, предприниматель представляет свою деятельность состяза-
тельной. В-четвертых, изменения условий обмена становятся определяю-
щим фактором эволюции предпринимательства.

Все перечисленное свидетельствует о том, что в процессах обмена
предпринимательство идентифицируется как особый вид хозяйственного
поведения, а этапы производства и обмена становятся определяющими его
природы. Исследуя экономическую природу предпринимательства и пред-
принимательской деятельности с этих позиций, можно установить, что
проявления предпринимательства (инициативность, новаторство, способ-
ность идти на риск, комбинирование факторов производства), внешне при-
нимаемые в качестве его сущностных черт, отражают различные функцио-
нальные стороны и предпринимательской деятельности и могут рассмат-
риваться в качестве их основных признаков.

Предпринимательская инициативность имеет именно экономиче-
скую природу и тесно связана с наличием экономической свободы и ры-
ночной неопределенности. С этой точки зрения она не рассматривается как
особенность человеческой природы, а как стремление к использованию
возможностей извлечения выгоды, возникающих в процессах рыночного
обмена. Поскольку такие процессы обмена осуществляются к взаимной
выгоде их участников, то предпринимательскую инициативность следует
ассоциировать с извлечением личной выгоды путем удовлетворения обще-
ственных потребностей. Таким образом, содержательным компонентом
предпринимательства является созидание дополнительных благ, а не меха-
ническое перераспределение существующих благ в свою пользу. Благодаря
предпринимательству происходит нарушение равновесия рынка как в сфе-
ре производства, так и в сфере обращения.



14

Другим признаком предпринимательства является способность идти
на риск. Предпринимательский риск отличается тем, что его принятие свя-
зано с нацеленностью на обращение неопределенности и нестабильности
рынка в свою пользу в форме определенной выгоды, а не с природной
склонностью предпринимателя к риску. При этом неопределенность и не-
стабильность рынка может возникать не только по причине изменений ры-
ночных условий (спроса, цен, предложения, конъюнктуры, покупательной
способности), но и как реакция на предпринимательские инициативы.

Хотя предпринимательская деятельность обеспечивает удовлетворе-
ние потребностей общества, предприниматель не из благотворительных
побуждений принимает на себя имущественный риск. Побуждающим мо-
тивом предпринимательской деятельности является личная выгода, при-
быль, которая может быть извлечена в результате осуществления процес-
сов обмена и является частью эффекта от использования экономических
ресурсов в хозяйственном обороте.

В ХХ в. символом предпринимательства стало новаторство, которое
как элемент наличествует в нем всегда, так как деятельность в условиях
неопределенности и нестабильности внешней среды требует от предпри-
нимателя творческого подхода и постоянной изобретательности. В связи с
этим необходимо отметить, что с экономической точки зрения новаторство
представляется не как открытие или изобретение, а как практическое осу-
ществление предпринимательской идеи, например, коммерциализация но-
вых технологических, технических, организационных и прочих достиже-
ний. Новаторское значение предпринимательства сложно ограничить толь-
ко нововведениями (инновациями), как отмечал Й. Шумпетер, оно предпо-
лагает и распространение нововведений.

Изобретателя можно считать новатором только тогда, когда он реа-
лизует себя в качестве предпринимателя, то есть лица, борющегося за вы-
сокий эффект хозяйствования. Во-первых, наилучший способ преодоления
неопределенности рынка состоит в изменении в выгодном для себя
направлении самой рыночной ситуации, что возможно только на основе
инноваций. Во-вторых, достижение существенных конкурентных преиму-
ществ возможно также только на основе инноваций. Поэтому основной
причиной, понуждающей предпринимателя к осуществлению инновацион-
ной деятельности, является конкуренция с другими предпринимателями.
Новаторство является ключевым признаком предпринимательства, позво-
ляющим ему постоянно поддерживать взаимодействие с окружающей сре-
дой. В современной экономике определяющим фактором легального пред-
принимательства становится созидательная деятельность предпринимателя
по изменению в свою пользу рыночных условий, а не интуиция и способ-
ности предугадывать реакции рынка.

Новаторство как форма реализации креативного потенциала лично-
сти, безусловно, является человеческим фактором. Однако как бы склон-
ность к новаторству не зависела от человека и его личностных качеств, как
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явление экономической жизни новаторство в первую очередь определяется
характером предпринимательской деятельности. Экономическое содержа-
ние инновационной функции предпринимательства состоит в увеличении
рыночного спроса.

Предпринимательство как специфический тип хозяйственного пове-
дения реализует свои свойства (инициативность, способность идти на
риск, комбинирование факторов производства и новаторство) в условиях
конкурентных отношений хозяйствующих субъектов. Таким образом, со-
держание предпринимательской деятельности проявляется не только в до-
стижении преимуществ, но и в обеспечении лучших условий хозяйствова-
ния для себя (основная специфическая особенность предпринимательства
как вида хозяйственного поведения). В результате предпринимательская
выгода будет отражением эффективно реализованных конкурентных пре-
имуществ.

Учитывая вышесказанное, предпринимательство можно представить
как процесс, влияющий на материальную культуру. На основе новаторства
и путем использования новых технологий и техники создаются новые то-
вары и стимулируется возникновение новых потребностей потребителей.

В некоторых исследованиях предпринимательство отождествляется с
хозяйственной деятельностью, что является частично неверным. Так как
вся хозяйственная деятельность не может содержать новаторства, новатор-
ство может являться формой проявления накопленных в процессе хозяй-
ственной деятельности результатов и опыта, что впоследствии может гене-
рировать инновационные идеи.

В российской практике понятия «предпринимательство» и «бизнес»
часто употребляются как синонимы, что также является частично невер-
ным. Сущностное отличие их заключается в том, что бизнес в своей реали-
зации пользуется нарушениями равновесия рынка, которые вызываются
предпринимательством. В данной ситуации бизнесмен извлечет дополни-
тельный доход как эффект от реализованной инициативы. Со временем все
большее число бизнесменов используют идеи предпринимателя, внедрят
новейшие производственные технологии, а рыночный механизм сбаланси-
рует условия для производства и обращения и, согласно закону полезно-
сти, дополнительные доходы будут снижаться. Падение доходов подтал-
кивает бизнесменов осуществлять диверсификацию и способствовать до-
стижению рыночного равновесия.

Предпринимательство от бизнеса отличает его существенное свой-
ство – новаторство, приводящее к нарушению равновесия рынка.

В широком смысле предпринимательство в отличие от бизнеса можно
встретить намного реже, предприниматель, остающийся таковым на протя-
жении десятилетий встречается так же редко, как и коммерсант, который ни-
когда в обычной жизни не бывал хоть немного предпринимателем, то есть в
большинстве случаев мы имеем дело с бизнесом. Субъект может заниматься
бизнесом всю жизнь, но не быть предпринимателем. При этом рыночная эко-
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номика в целом без такого социально-экономического феномена, как пред-
принимательство существовать не может.

В обиходе равнозначность данных терминов допустима, поскольку
узкое понятие «предпринимательство» может соответствовать понятию
«бизнес» в широком его смысле. Если в конкретном случае речь идет о
принципиальных различиях данных понятий, то необходимо это уточнять.

По определению любые предпринимательские инициативы должны
быть эффективными. Эффективность деятельности выражается через отне-
сение результата данной деятельности к издержкам ее осуществления. От-
слеживание такого соотношения нацелено на максимизацию результата,
приходящегося на единицу издержек. Ключевым принципом измерения
эффективности предпринимательской деятельности считается взаимосвязь
цели и конечного результата деятельности.

Так как результат предпринимательской деятельности, как правило,
связан с ее целью, элементами которой являются стимулирование и удо-
влетворение общественных потребностей в конкретном благе (товаре, ра-
ботах и услугах), объектом предпринимательской деятельности является
произведенная продукция (выполненная работа, оказанная услуга), то есть
то, что предлагается на рынке для покупки, использования и потребления.

Блага, являющиеся продуктами предпринимательства, представляют
обширный спектр предметов, видов деятельности, операций, в которых
нуждаются люди, домашние хозяйства, фирмы, государство. Они могут
быть потребительскими товарами и услугами, средствами и ресурсами
производства, духовными и культурными ценностями, информацией,
деньгами, валютой и ценными бумагами, строительными и ремонтными
работами и пр.

Предпринимательство является исторической категорией. Оно не
может быть чем-то застывшим или окончательно сложившимся. Изменя-
ются его форма и содержание, расширяется сфера приложения. Эволюция
предпринимательства неразрывно связана с развитием рынка и мировой
экономики. Исторически исходной точкой приложения предприниматель-
ской инициативы являлась торговля. Так как производство в основном еще
не было ориентировано именно на изменчивые запросы потребителей, дея-
тельность купцов была ориентирована на использование возникающих
несоответствий между спросом и предложением на рынке, а источником
дохода купцов были разницы в ценах товаров, перемещаемых с одного
рынка на другой. Поэтому в тот период функциональным содержанием
предпринимательства было лишь использование возникающего рыночного
дисбаланса, а доминирующим признаком предпринимательства была толь-
ко сопряженность с высоким уровнем риска.

По мере углубления товарного характера общественного производ-
ства и переходом на индустриальную стадию его развития приоритетной
областью приложения предпринимательских инициатив становится сфера
материального производства. Основное условие успеха предпринимателя
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теперь заключается не в поиске наиболее привлекательных рынков, а в
нахождении наиболее эффективной комбинации используемых факторов
производства. Усложнение производственной и операционной деятельно-
стей повлекло за собой усложнение и диверсификацию предприниматель-
ской функции, которое обусловило ее рассредоточение. Предприниматель-
ские функции перестали быть монополией собственников.

Постиндустриальная стадия развития с характерным для нее увели-
чением роли социализации и динамичности производства, расширением
нематериальной деятельности человека определила иные приоритеты и
ориентиры хозяйствования. Ключевым в предпринимательстве становится
не адаптация к меняющимся условиям, а способность перестраивать сами
условия предпринимательской деятельности, предугадав направления раз-
вития общественного производства. Не только рациональное использова-
ние имеющихся ресурсов, а рационализация самого способа и формы хо-
зяйствования становятся ключевым моментом предпринимательской дея-
тельности. Предпринимательство все шире охватывает сферы науки и ин-
вестиционной деятельности, в которых его инновационная функция рас-
крывается наиболее полно, становясь функцией, выполняемой коллектив-
но. Работая на перспективу, предприниматели не могут ориентироваться
только на текущие цели. Их намерения обретают стратегический характер,
а основной целью становится обеспечение финансовой устойчивости
предприятия, а не максимизация частного результата. Достичь такого со-
стояния возможно, только активизировав усилия всего коллектива пред-
приятия, что предполагает вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность всех его участников. Климат рационализма сменяется климатом со-
циальной интеграции и демократизма.

В ходе эволюции предпринимательства изменялась и его обществен-
ная оценка. Сформировавшееся в античности и позднее зафиксированное в
догматах христианства клеймо морально-этической неполноценности
предпринимательства как «греховного» и «недостойного» деяния, довлело
над ней в течение веков. В обществе, основанном на патриархальном хо-
зяйстве, с неизменным размеренным ритмом жизни, инициативы, направ-
ленные на преобразование устоявшегося уклада, не могли оцениваться
иначе. С развитием индустриального типа производства, при котором но-
ваторство и рациональное использование ресурсов становятся определяю-
щими факторами экономического роста, восприятие предпринимательской
деятельности обществом становится все более адекватным. Конечно, было
бы ошибкой видеть в предпринимательстве некую подвижническую дея-
тельность. Однако столь же несправедливо было бы акцентировать внима-
ние лишь на его приобретательской мотивации, упуская из виду выполня-
емую им созидательную работу.

Обобщенная структура понятия предпринимательской деятельности
представлена на рис. 1.



Рис. 1. Структура понятия предпринимательской деятельности
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Классификация видов предпринимательской деятельности
Предпринимательство в качестве процессов организации производ-

ства товаров и услуг в целях удовлетворения непрерывно возобновляю-
щихся общественных потребностей и извлечения прибыли, а также в каче-
стве функции управления этими процессами имеет свою динамику разви-
тия и историю.

Типология предпринимательства предполагает анализ типов, видов,
сфер предпринимательской деятельности, устанавливаемых по существен-
ным признакам, на основе которых данная конкретная экономическая (хо-
зяйственная) деятельность относится к определенному виду. В теории
сформированы различные подходы как при определении признаков, поз-
воляющих классифицировать предпринимательство, так и при оценке ко-
личественной и качественной характеристик данных признаков, поэтому
отнесение к определенному типу той или иной предпринимательской дея-
тельности часто может быть относительно размытым, обобщенным. При
определении видов предпринимательства решающим значением обладают
объекты предпринимательской деятельности, конечные результаты ее
осуществления, законность, внедрение нововведений, темпы роста.

Содержание и границы осуществления предпринимательства тесно
связаны с видами и формами предпринимательской деятельности
(см. табл. 1).

Многообразие предпринимательской деятельности может классифи-
цироваться по различным признакам: видам деятельности, организацион-
но-экономическим и организационно-правовым формам, формам соб-
ственности, числу собственников, степени использования наемного труда,
численности персонала и прочим.

Все известные виды предпринимательской деятельности осуществ-
ляются либо в соответствии с действующей правовой базой либо в ее
нарушение. К легальному предпринимательству относится деятельность,
осуществляемая в строгом соответствии с правовой базой. Нелегальным
предпринимательством (в уголовном праве Российской Федерации) явля-
ется преступление в сфере экономики, объективную сторону которого со-
ставляет предпринимательская деятельность без регистрации либо без
специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение
обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству ли-
бо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
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Таблица 1

Классификация предпринимательской деятельности
Признак Характеристика

Сфера
деятельности

Производственная Коммер-
ческая

(торговая)

Финансовая Сфера
услуг

Отношение к
собственности

Индивидуальная (без ис-
пользования наемного

труда)

Частная Государственная

Количество
собственников

Частная (индиви-
дуальная)

Семейная Коллективная Смешанная
(совместная)

Масштаб про-
изводства

(численность
персонала)

Микропредприятие Малое пред-
приятие

Среднее
предприятие

Крупное
предприятие

Территория Сельская
(районная)

Городская
(муниципаль-

ная)

Региональ-
ная

Националь-
ная

Зарубеж-
ная

Отношение к
закону

Легальное Нелегальное

По назначению или виду предпринимательскую деятельность можно
разделить на производственную, торговую, финансовую, консультатив-
ную, оказание услуг и др. Являясь относительно самостоятельными, ука-
занные формы предпринимательской деятельности взаимно дополняют и
пронизывают друг друга так, что одна из форм может содержаться в дру-
гой. Наиболее общей и значимой является производственная форма пред-
принимательства, за ней следуют коммерческая и финансовая формы.

К производственному предпринимательству относится деятельность,
осуществляя которую, предприниматель непосредственно осуществляет
производство продукции, работ, услуг, культурных ценностей, информа-
ции, предназначенных для последующей продажи покупателям (потреби-
телям). При этом для предпринимателя основной, определяющей является
функция производства, тогда как другие сопутствующие производству
функции, например, сбыт товара, имеют вторичное значение и служат до-
полнением к основной.

Для получения представления о производственном предпринима-
тельстве рассмотрим его типовую схему.

Вначале предприниматель выбирает сферу производства, т. е. опре-
деляет, какие именно продукты, работы, услуги он будет производить. За-
тем он налаживает контакты с потенциальными покупателями, потребите-
лями, либо закупочными, торговыми организациями, представляющими их
интересы, с целью оценки потребности в данном товаре и определения
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объема спроса на него. Таким образом, производственное предпринима-
тельство включает в себя маркетинговую деятельность.

Данную фазу можно считать первым этапом сделки, которая может
принимать юридическое оформление в виде договора предпринимателя с
будущим потребителем товара. Иногда предприниматель в одностороннем
порядке начинает реализацию сделки, не имея формального контракта с
противоположной стороной, являющейся впоследствии покупателем и по-
требителем товара. В таких случаях существенно повышается предприни-
мательский риск.

Для осуществления производственного процесса предпринимателю
необходимо приобрести либо иметь в своем распоряжении факторы произ-
водства, в том числе трудовые ресурсы, материалы, производственные
фонды, информацию. Факторы производства изначально частично могут
принадлежать предпринимателю, например, заранее приобретенные ору-
дия труда и материалы, полученная информации, собственная рабочая си-
ла. Недостающие факторы производства до начала или в ходе самого про-
изводственного процесса предприниматель вынужден привлекать на плат-
ной или безвозмездной основе со стороны.

В стандартной ситуации отсутствующие факторы производства
предприниматель приобретает путем покупки производственных фондов,
материалов и информации, найма рабочей силы. Не исключаются, особен-
но в условиях существенного дефицита и высокой инфляции или в теневой
экономике, случаи приобретения факторов производства предпринимате-
лем путем бартерных сделок. Помимо упомянутых факторов производства
для осуществления производственного процесса предпринимателю могут
понадобиться различные услуги (транспортные, консультационные, ин-
формационные, строительные и др.), которые он не может реализовать
собственными силами и поэтому вынужден привлекать со стороны. Оче-
видно, такие услуги требуют от предпринимателя оплаты в денежной фор-
ме или иной форме компенсации.

Сторонние организации и лица, оказывающие различные услуги
предпринимателю, в ряде случаев становятся посредниками между пред-
принимателем и потребителем и таким образом субъектами посредниче-
ского предпринимательства.

Косвенными участниками производственного предпринимательства
могут являться государственные, региональные и местные органы власти.
Изымая у предпринимателя налоги и другие обязательные платежи, они
выполняют фискальную функцию. Однако в ряде случаев органы государ-
ственной власти в порядке содействия предпринимательству могут обес-
печивать предпринимателей денежными субсидиями, а также за опреде-
ленную плату или бесплатно некоторыми видами производственных ре-
сурсов.
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Результатом производственного предпринимательства и соответ-
ствующих ему сделок является реализация определенного объема произве-
денных продуктов покупателю, потребителю с получением определенной
суммы денежной выручки. Обмен товара на деньги и наоборот являет со-
бой товарно-денежную, торговую, коммерческую операцию. Это относи-
тельно обособленная сбытовая сделка, которая сопровождает производ-
ственное предпринимательство, кроме случаев, когда предприниматель
производит продукт для собственного или внутрипроизводственного по-
требления.

Финансовый результат производственного предпринимательства
представляет собой в первую очередь прибыль, которую предприниматель
получает после совершения сделки.

Торговый (коммерческий) вид предпринимательства можно характе-
ризовать его основанием, прежде всего на товарно-денежных обменных
операциях. Таким образом, сущность коммерческого предпринимательства
состоит в осуществлении сделок обмена, купле-продажи (перепродаже)
товаров и услуг.

Типовая схема функционирования коммерческого предприниматель-
ства в значительной степени аналогична описанной выше схеме функцио-
нирования производственного вида предпринимательства. Ключевое отли-
чие состоит в том, что в функционировании коммерческого вида предпри-
нимательства не возникает потребности в экономических ресурсах, необ-
ходимых для производства продукции. Приобретаемые торговым пред-
принимателем материальные ресурсы представляют собой готовые товары,
впоследствии перепродаваемые им каким-либо покупателям, потребите-
лям. Следовательно, из схемы деятельности производственного предпри-
нимательства исключается фаза непосредственного производства продук-
та, она заменяется фазой приобретения товара.

Используемые предпринимателем в рамках торгового предпринима-
тельства трудовые ресурсы и средства производства обладают определен-
ной спецификой, поскольку предназначены для осуществления торговых и
прочих смежных с ними действий.

Взаимоотношения предпринимателей с покупателями, потребителя-
ми в обоих видах предпринимательства обладают схожим характером.

В общем виде можно описать содержание и фазы осуществления
коммерческой (торговой) сделки в качестве операции купли-продажи кон-
кретного товара.

На первом этапе выполняется выбор вида и наименования товара
(работы, услуги) для осуществления торговых сделок. При этом ключевы-
ми факторами будут являться:

 уровень спроса на данный товар, который должен быть достаточ-
ным для реализации его в целевом масштабе сделки;

 отпускная цена товара, которая должна быть существенно выше
покупной цены.
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Таким образом, непосредственному совершению торговой сделки
предшествует проведение маркетинговых исследований, на основании ко-
торых осуществляется прогнозирование объемов продаж товара, планиро-
вание объемов закупок и цен покупки и продажи товара. В случае благо-
приятного прогноза после осуществления комплексного анализа рынка
предприниматель разрабатывает и оформляет бизнес-план потенциальной
предпринимательской деятельности, который включает в себя разверну-
тую программу действий по осуществлению сделок, планированию издер-
жек и результатов.

Общая схема коммерческого предпринимательства предполагает
следующий типовой алгоритм коммерческой сделки:

 подбор и наем персонала для осуществления операций закупки,
логистики, маркетинга, продажи товара, документирования и других тор-
гово-посреднических работ;

 поиск и аренда (приобретение) помещений, терминалов, складов,
транспорта, торговых точек, требуемых для хранения, транспортировки и
реализации товара;

 непосредственное приобретение товара для последующей пере-
продажи;

 получение и оплата услуг сторонних лиц и организаций, не участ-
вующих в коммерческой сделке непосредственным образом, но выполня-
ющих посреднические функции и оказывающих платные услуги для осу-
ществления сделки;

 привлечение заемных финансовых ресурсов для обеспечения
сделки и последующее погашение кредита с процентами;

 поиск и получение информации необходимой для планирования,
оформления и регулирования выполнения сделки;

 передача товара покупателю и получение выручки;
 регистрация и учет сделки;
 начисление налогов и других обязательных платежей.
Ключевые мероприятия коммерческого плана необходимо согласо-

вывать между собой по срокам, которые следует устанавливать в соответ-
ствии с технологией и логикой сделки, предусмотрев особенности после-
довательного, параллельного и параллельно-последовательного способов
выполнения операций. Часто такую подготовку коммерческой сделки
оформляют в составлении бизнес-плана и детализированных планов по от-
дельным направлениям деятельности. Для продолжительных и крупных
сделок целесообразно составление планов-графиков работ с установлени-
ем сроков и исполнителей. Для непродолжительных и небольших сделок
схема осуществления и координации действий, как правило, существует
мысленно.

Кроме плана мероприятий по осуществлению коммерческой сделки,
при оформлении бизнес-плана целесообразно составление сметы затрат и
последующее сопоставление затрат с результатами в денежном выражении
как по отдельным этапам, так и по сделке в целом. Во избежание неудач-
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ного осуществления сделки предпринимателю следует провести оценоч-
ные балансовые расчеты, на основе которых он сможет сформировать
представление о соотношении издержек приобретения и реализации товара
с выручкой от реализации.

Особым объектом коммерческого предпринимательства являются
международные сделки, в ходе которых товары закупаются в одних стра-
нах, а продаются в других. Схема коммерческого предпринимательства с
наличием экспортно-импортных сделок имеет следующий вид:

 вычисление издержек и доходов в валютах соответствующих стран с
последующим их сведением в единую валюту для определения прибыли,
учитывая динамику валютных курсов и валютные коэффициенты;

 вычисление издержек на закупку товара и доходов от его продажи
в ценах соответствующих стран;

 учет налогов на импорт и экспорт, на торговлю, валютные опера-
ции, таможенных пошлин;

 определение дополнительных издержек на транспортировку и раз-
личные специальные услуги;

 учет возможных ограничений на обмен валют, вывоз и ввоз валю-
ты и определенных товаров, расчетные операции в определенной валюте.

К особым видам коммерческого предпринимательства относят фи-
нансово-кредитное (финансовое) предпринимательство, в котором объек-
том операций купли-продажи являются такие специфические товары, как
деньги, ценные бумаги, валюта, а также страховое предпринимательство. В
условиях финансового предпринимательства деньги, валюта и ценные бу-
маги являются объектом товарно-денежных операций и отношений, пре-
вращая их в валютно-денежные, денежно-денежные. Осуществляется про-
дажа в прямой или косвенной форме одних денег за другие.

Страховое предпринимательство предполагает деятельность пред-
принимателя в соответствии с законодательством и заключенным догово-
ром по гарантированию страхователю возмещения убытков в случае собы-
тий, приводящих к тяжким последствиям, материальному ущербу, потере
имущества, здоровья, жизни и других видов потерь.

Как и в других видах коммерческого предпринимательства, финан-
совой сделке предшествуют маркетинговые исследования рынка ценных
бумаг, связанные с поиском и привлечением потенциальных клиентов, по-
купателей валюты, денег, ценных бумаг. Одновременно с выявлением по-
тенциальных клиентов и покупателей финансовый предприниматель осу-
ществляет поиск источников получения валюты, денег, ценных бумаг (фи-
нансовых ресурсов).

Первичным обладателем финансовых ресурсов может являться сам
предприниматель, когда им заранее аккумулированы деньги, ценные бумаги,
валюта. В таком случае предприниматель выполняет функцию продажи цен-
ных бумаг или ростовщичества с предоставлением денег, валюты, ценных
бумаг потребителю в долг под определенный процент или за определенную
плату. Кроме того, предприниматель может являться эмитентом ценных бу-
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маг, когда учрежденное им юридическое лицо выпускает (осуществляет
эмиссию) такие ценные бумаги, как собственные облигации, акции, кредит-
ные билеты, векселя денежные обязательства и др. Эти ценные бумаги раз-
мещает в продаже при определенных обязательствах и условиях.

Наиболее типичная форма финансовой сделки заключается в том,
что предприниматель сам является первичным покупателем. Приобретая
деньги, валюту, ценные бумаги по одной цене, и продавая их по другой
цене, предприниматель может получать прибыль.

Если предприниматель не имеет достаточных для приобретения цен-
ных бумаг финансовых ресурсов, он либо осуществляет сделку в кредит, ли-
бо обращается к финансово-кредитным учреждениям – обладателям свобод-
ных финансовых ресурсов с целью получения их в кредит под проценты. Так
возникает побочная относительно самостоятельная финансовая сделка.

Финансовое предпринимательство нуждается в постоянном получе-
нии определенной информации, в том числе сведений о потенциальных
клиентах и покупателях денег, ценных бумаг, валюты; о курсах валют; о
банковских кредитных процентах; об условиях осуществления и порядке
оформления финансово-кредитных операций; о возможных источниках
финансовых ресурсов. Если данную информацию предприниматель не
может получить самостоятельно, он вынужден приобретать ее на платной
основе у сторонних лиц.

Если у финансового предпринимателя нет собственных служебных
помещений, конторского оборудования, средств вычислительной и органи-
зационной техники, необходимых для проведения и оформления финансо-
вых сделок, ему приходится арендовать их на определенный период и пла-
тить за это арендную плату.

Кроме того, при осуществлении финансового предпринимательства
требуется использование услуг сторонних лиц, осуществляющих посред-
ническую деятельность. К ним можно отнести получение транспортных,
юридических, аудиторских услуг.

Подобно другим формам предпринимательства, осуществление фи-
нансовых сделок требует как привлечения со стороны определенных кате-
горий наемных работников, так и найма служащих на постоянной основе.
Такими специалистами могут быть экономисты, финансисты, юристы,
бухгалтеры, аудиторы, маркетологи, дилеры, брокеры, агенты, маклеры.
Если предприниматель создает юридическое лицо и включает перечислен-
ных работников в штат организации, то они могут становиться участника-
ми предпринимательской деятельности – агентами так называемого кол-
лективного предпринимательства.

Завершающей частью финансовой сделки является продажа денег,
ценных бумаг, валюты конечному потребителю или другому предприни-
мателю, занимающемуся перепродажей. В результате предприниматель
получает выручку, сумма которой должна быть достаточной для покрытия
понесенных издержек и извлечения прибыли. В случае, когда предприни-
матель предоставляет клиентам собственные деньги, ценные бумаги, ва-
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люту в долг, договором сделки предусматривается возврат долга через
установленный срок в сумме большей на определенный процент.

Как и любая форма предпринимательства, финансовое предпринима-
тельство облагается налогами и другими обязательными платежами в
бюджеты разных уровней.

Другим широко распространенным видом коммерческого предпри-
нимательства является посредническое предпринимательство, когда пред-
приниматель сам ничего не производит и не продает, а выступает только
связующим звеном между продавцом и покупателем в процессах товарно-
го обмена и финансово-кредитных операциях.

Важно отметить, что предпринимательство может быть характерно
как для негосударственного, так и для государственного секторов нацио-
нальной экономики. Соответственно различаются государственное и него-
сударственное (частное) предпринимательство. В данном случае основани-
ем для классификации будут являться права собственности на выполнение
предпринимательских функций. Каждый из данных видов предпринима-
тельства обладает своими особенностями, но ключевые принципы их дея-
тельности имеют общие черты: инициативность, новаторство, ответствен-
ность, способность и возможность идти на риск, принцип максимизации
прибыли.

Государственное предпринимательство – это форма осуществления
экономической деятельности от имени компаний и учреждений. Государ-
ственное предпринимательство реализуется органами государственной
власти или органами местного самоуправления, причем имущество такого
рода предприятий является изолированной частью государственной или
муниципальной собственности, бюджетных фондов и других источников.
Негосударственное (частное) предпринимательство – форма реализации
экономической деятельности от имени компании или предпринимателя.

В мировой практике с точки зрения размера все предприятия делят
на три группы: малые, средние и крупные. Иногда в отдельную группу вы-
деляют микропредприятия.

Во всех странах первым критерием отнесения предприятия к малым
является численность работающих, наряду с которой применяются и такие
показатели, как стоимость активов, объем оборота, объем дохода, доля в
собственности предприятия внешних собственников, размер уставного ка-
питала и др.

В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» 209-ФЗ от 24.07.2007 «субъекты малого и среднего предпринима-
тельства – это хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, уста-
новленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в
том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. К субъектам
малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
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коммерческие организации (за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1. Для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религи-
озных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц
не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов ак-
ционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридиче-
ским лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать пять процентов.

2. Средняя численность работников за предшествующий календар-
ный год не должна превышать следующие предельные значения средней
численности работников для каждой категории субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для
средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди ма-
лых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек.

3. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должна превышать предельные значения, уста-
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства».

Категория определяется по наибольшему показателю. Например, ес-
ли по средней численности организация соответствует микропредприятию,
а по размеру выручки – среднему, категория будет установлена по вели-
чине выручки.

Величина критериев рассчитывается за предшествующий календар-
ный год. Исключение составляют вновь созданные организации или вновь
зарегистрированные индивидуальные предприниматели. Они могут быть
отнесены к субъектам малого и среднего предпринимательства в году дея-
тельности на основании показателей, рассчитанных со дня госрегистрации.
Изменить категорию субъектов малого и среднего бизнеса можно, только
если предельные значения будут выше или ниже установленных в течение
двух календарных лет подряд.

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.04.2016 N 265
«О предельных значениях дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и
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среднего предпринимательства» установлены предельные значения дохо-
да, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, сумми-
руемого по всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по
всем налоговым режимам, для следующих категорий субъектов малого и
среднего предпринимательства:

 микропредприятия – 120 млн рублей;
 малые предприятия – 800 млн рублей;
 средние предприятия – 2 млрд рублей.
Все вышеперечисленные факторы сформированы в табл. 2.

Таблица 2

Критерии отнесения к малым и средним предприятиям

Критерий Микро Малое Среднее
Максимальная
численность
работников

15 100 100–250

Максимальный
годовой оборот 120 млн руб. 800 млн руб. 2 млрд руб.

Согласно критериям, предложенным международной организацией
экономического сотрудничества и развития, к категории микропредприя-
тий относят субъект предпринимательства с общей численностью сотруд-
ников не более 19 человек, к малым – до 99 человек, средним – до 499 че-
ловек, крупным – свыше 500 человек.

В США малыми предприятиями признаются предприятия, управляе-
мые наемными менеджерами и не занимающие на рынке доминирующего
положения. Количественные критерии отнесения к таким предприятиям –
численность наемного персонала или годовой оборот – устанавливаются Ад-
министрацией малого бизнеса США (SBA). Для каждой отрасли, определя-
ются свои критерии отнесения предприятий к той или иной группе. Напри-
мер, в строительстве к малым относят предприятия с годовым оборотом от 7
млн дол. в зависимости от вида деятельности, в сельском хозяйстве – с годо-
вым оборотом до 3,5 млн дол., в отдельных отраслях – 0,5 млн дол.

В Европе на данный момент Европейская комиссия определяет мик-
ро, малое и среднее предприятие по следующим критериям, действующим
с 1 января 2005 г. (табл. 3) [116].

В Японии соответствии с основным законом о малых и средних
предприятиях (с 1963 г.) используются следующие показатели (табл. 4).

Обобщая вышеизложенную информацию, определим некоторые чер-
ты, которые характеризуют малое и среднее предпринимательство и отли-
чают его от других видов деятельности. Данные критерии обусловлены ха-
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рактером производства, иной системой коммуникаций между сотрудника-
ми и разделением труда, способом построения взаимодействий с клиента-
ми и контрагентами.

Во-первых, производственный процесс на малых средних предприя-
тиях ограничен одним или парой видов деятельности, масштабами произ-
водства и применяемой технологией.

Таблица 3

Определение малого и среднего предпринимательства,
предложенное Европейской комиссией

Критерий Микро Малое Среднее
Максимальная
численность
работников

9 49 249

Максимальный
годовой оборот 2 млн евро 10 млн евро

50 млн евро

Максимальная
сумма баланса 43 млн евро

Независимость Не более 25% капитала или голосующих акций принадле-
жит одной или более компаниям, не являющимися МСП

Таблица 4

Показатели сферы деятельности предприятия в Японии

Сферы деятельности
предприятий

Размер уставного
капитала, млн иен

Численность
работающих

Обрабатывающая
промышленность и транспорт до 100 до 300

Оптовая торговля до 30 до 100
Розничная торговля
и сфера услуг до 10 до 50

Во-вторых, учредитель таких предприятий зачастую является не
только его собственником и непосредственным руководителем, но и может
выполнять ряд других функций, например, вести бухгалтерию или осу-
ществлять функции HR-менеджера. Но, как правило, на таких предприяти-
ях за счет небольшой численности персонала решения принимаются быст-
рее и мала возможность возникновения коммуникативных шумов и непра-
вильной трактовки поручений. Исходя из этого на малых (и средних)
предприятиях возникает свой определенный микроклимат, и сотрудники
ощущают себя не подчиненными, а скорее коллегами.
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В-третьих, небольшой размер доступных для таких предприятий фи-
нансовых ресурсов определяет низкую степень капитализации, но высокую
оборачиваемость капитала. Ограниченность источников финансирования и
постоянная нехватка финансовых средств приводят к значительной зави-
симости малого предприятия от системы поддержки малого предпринима-
тельства, а также от действий крупных игроков на рынке.

В-четвертых, малые и средние предприятия очень чувствительны к
разного рода изменениям на рынке, будь то увеличение конкуренции или
изменения законодательства. Им приходится труднее всего в условиях
ограниченности ресурсов и локального характера рынков балансировать на
грани эффективности и банкротства. Но зато малое предпринимательство
из всех категорий является самым мобильным субъектам рынка, так как им
проще всего перепрофилировать свой род деятельности и учесть изменя-
ющиеся потребности своих потенциальных клиентов.

Исходя из вышеперечисленных признаков, можно сформулировать
следующее определение субъекта малого предпринимательства: это пред-
приятие или индивидуальный предприниматель с небольшим количеством
работников и объемами производства, значительной частью рисковой
(производственной, торговой, научной и т.п.) деятельности, собственник
которого несет полную ответственность за результаты хозяйствования, са-
мостоятельно принимает управленческие решения с целью присвоения
прибыли. А малое предпринимательство – это предпринимательская дея-
тельность, субъектами рыночной экономики при определенных установ-
ленных законами, государственными органами или другими представи-
тельными организациями критериях, которые закрепляют  сущность этого
понятия. Мировая практика показывает, что основным критерием, на осно-
ве которого предприятия разных организационно-правовых форм относят-
ся к малому бизнесу, в первую очередь является средняя численность ра-
ботников, занятых за отчетный период на предприятии. Ряд авторов под
малым предпринимательством понимают деятельность, осуществляемую с
помощью небольшой группы лиц, или предприятие, находящееся в управ-
лении одним собственником.

Малое предприятие от крупного отличают цели и задачи, для реше-
ния которых оно было создано. Малые предприятия призваны реализовать
предпринимательскую инициативу и заинтересованность владельца, кото-
рый чаще всего выступает и руководителем, и генератором идей, и финан-
совым менеджером. Соответственно, многие решения в деятельности ма-
лого предприятия основаны на авторитетном мнении владельца-
менеджера. Если задачи крупного предприятия состоят в том, чтобы мак-
симизировать стоимость компании, улучшить показатели капитализации,
рост курса акций, то предприятие малого бизнеса создано для реализации
амбиций владельца, которые могут заключаться в том, что:

1) собственник стремится быть независимым;
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2) собственник стремится быть полезным обществу;
3) собственник стремится реализовать свои организационно-

управленческие навыки;
4) собственник стремится к увеличению собственного благосостоя-

ния.
Малое предпринимательство также имеет специфическое преимуще-

ство перед крупным и с точки зрения инвестиционного процесса. В малом
предпринимательстве инвестиционный процесс менее капиталоемкий, чем
у крупного предприятия. Данная особенность малого предприниматель-
ства обусловлена тем, что сотрудникам малого предприятия часто прихо-
дится выполнять несколько различных функций, совмещать несколько
профессий одновременно. Кроме того, малые предприятия не содержат и
не в состоянии позволить себе содержать длительно простаивающее обо-
рудование, помещения, излишнюю рабочую силу. Следовательно, стои-
мость рабочего места на предприятии малого предпринимательства значи-
тельно ниже подобного места на крупном предприятии.

1.2. Нормативно-правовое регулирование развития
предпринимательства

Неотъемлемая часть начала предпринимательской деятельности –
выбор организационно-правовой формы предприятия. На основании ст. 2
Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская дея-
тельность на территории России может осуществляться физическими и
юридическими лицами.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя. Также без образования
юридического лица может осуществляться предпринимательская деятель-
ность в форме крестьянского (фермерского) хозяйства. К этой деятельно-
сти применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих ор-
ганизаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или су-
щества правоотношений.

Наиболее распространенными среди субъектов малого предпринима-
тельства на сегодня являются такие организационно-правовые формы, как
общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный предпри-
ниматель.

Вести предпринимательскую деятельность самостоятельно в каче-
стве индивидуального предпринимателя может физическое лицо, достиг-
шее по законодательству РФ полной дееспособности, т. е. способности
своими  действиями приобретать и осуществлять гражданские права, со-
здавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
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Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя, должно выступать от
своего имени и на равных с юридическими лицами. Оно не нуждается в
образовании юридического лица и является самостоятельным субъектом
гражданского и предпринимательского права наряду с любой коммерче-
ской организацией.

Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено
гражданами или юридическими лицами – одним или несколькими, количе-
ство участников ограничено законом (не более 50). Учредительными до-
кументами общества с ограниченной ответственностью являются учреди-
тельный договор и устав, если участник один – только устав. Особые тре-
бования к учредительным документам общества с ограниченной ответ-
ственностью определены п. 2 ст. 89 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, а также ст. 12 федерального закона от 8.02.1998 №14–ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью».

Деятельность ООО регламентируется:
– Гражданским кодексом РФ (ст. 87–94 ГК РФ);
– федеральным законом от 8.02.1998 №14–ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью».
Законодательством о налогах и сборах предусмотрено применение

нескольких налоговых режимов для таких организационно-правовых
форм, как общество с ограниченной ответственностью и индивидуальный
предприниматель:

– общий порядок исчисления и уплаты налогов и сборов;
– специальные налоговые режимы.
НК РФ устанавливает специальные налоговые режимы, которые мо-

гут предусматривать федеральные налоги, не указанные в перечне налогов
статьи 13 НК РФ.

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобожде-
ние от обязанности по уплате отдельных федеральных, региональных и
местных налогов и сборов, указанных в статьях 13–15 НК РФ.

Право заниматься предпринимательской деятельностью появляется у
граждан с момента регистрации.

Порядок государственной регистрации определен законом № 129–ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 г.
№ 506 «Об утверждении Положения о федеральной налоговой службе».

Территориальные органы Федеральной налоговой службы осуществ-
ляют постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения вновь
созданного юридического лица, месту жительства главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, физического лица, зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя, либо по месту нахождения при-
надлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств.
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В г. Иркутске регистрацию осуществляет Межрайонная налоговая
инспекция № 17 Федеральной налоговой службы.

Вопрос о получении лицензии регулирует федеральный закон от
04.05.2011 г. № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти». В статье 17 данного закона можно найти список видов деятельности,
подлежащих лицензированию.

При создании субъекта малого предпринимательства необходимо от-
крытие расчетного счета в банке. Банки согласно части 1 Налогового ко-
декса РФ открывают счета организациям, индивидуальным предпринима-
телям только при предъявлении свидетельства о государственной реги-
страции и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Согласно ч. 1 ст. 8 федерального закона Российской Федерации от
26 декабря 2008 г. N 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля" юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный ор-
ган власти. Данное уведомление с недавних пор заменяет собой процедуру
лицензирования и сертификации для отдельных видов деятельности. Пере-
чень сфер деятельности, до начала осуществления которых необходимо
поставить в известность государство, приводится в постановлении Прави-
тельства от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осу-
ществления отдельных видов предпринимательской деятельности».

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета, которой
должны руководствоваться организации, состоит из документов четырех
уровней. Первый уровень системы составляют законодательные акты (фе-
деральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ, Граж-
данский кодекс Российской Федерации и т.д.), указы Президента Россий-
ской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации,
регулирующие прямо или косвенно порядок бухгалтерского учета в орга-
низациях. К этому же уровню относится положение по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвер-
жденное приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н (с изменени-
ями и дополнениями).

Второй уровень составляют российские стандарты – положения по
бухгалтерскому учету, которые устанавливают принципы, базовые правила
ведения бухгалтерского учета по сферам деятельности организации и видам
активов, а также составления и представления бухгалтерской отчетности.

Третий уровень – методические рекомендации (инструкции, указа-
ния и другие подобные документы) по учету имущества, затрат, составле-
нию бухгалтерской отчетности и т.п., которые утверждаются Минфином
России с учетом отраслевой специфики и видов деятельности организаций.
Особое место среди нормативных документов данного уровня отводится
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плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций и Инструкции по его применению, где определяется по-
рядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.

Четвертый уровень – это рабочие документы организации. В их со-
став входят положение об учетной политике организации (определяет спо-
собы и методы бухгалтерского учета и оценки активов и пассивов, вклю-
чает рабочий план счетов бухгалтерского учета, составляемый на основе
типового Плана счетов бухгалтерского учета); рабочие документы по ор-
ганизации учета отдельных видов активов, затрат, собственного капитала и
обязательств, иные документы, которые определяют, в частности, порядок
организации первичного учета и документооборота.

В настоящее время сфера государственного регулирования предпри-
нимательской деятельности на территории России контролирующими орга-
нами законодательно регламентирована достаточно полно. Основополагаю-
щим документом в этой области является федеральный закон от 26.12.2008 г.
№ 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». В законе дается определение понятию проверки, приве-
дены принципы проведения проверок, организация и проведение плановой  и
внеплановой проверок, порядок их проведения и т.д.

Федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54–ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Фе-
дерации» регулирует порядок применения контрольно-кассовой техники.
Нарушение требований, установленных данным законом, влечет негатив-
ные последствия для лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без применения контрольно-кассового аппарата. В соответствии
с законом контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный
реестр, применяется на территории Российской Федерации в обязательном
порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт, в случаях продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг.

Для ведения предпринимательской деятельности необходимо поме-
щение, так, согласно ст. 288 Гражданского кодекса РФ предприятия,
учреждения, организации не должны размещаться в жилых помещениях. В
связи с этим во многих регионах России регистрация предприятий,
указывающих своим юридическим адресом или местонахождением жилые
помещения, производится с ограничением. Также не допускается
непосредственное использование жилого помещения для осуществления
деятельности в сфере материального производства за исключением
установленных форм надомного труда.

Условия, дающие субъектам малого предпринимательства право на
дополнительную поддержку и льготы:
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– субъект малого предпринимательства должен стать участником
выполнения программы развития и поддержки малого
предпринимательства на территории муниципального образования (города,
области, края) РФ;

– основное направление деятельности должно соответствовать
одному из приоритетных видов деятельности муниципального образования
(города, области, края) РФ либо субъект малого предпринимательства
должен осуществлять работы по выполнению областного заказа или
участвовать в реализации (городских, краевых, областных) программ
социально-экономического развития.

В настоящее время на территории РФ для регулирования и
поддержки малого предпринимательства действуют:

1) федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
также – Федеральный закон). Одним из ключевых нововведений,
установленных в Федеральном законе, является принципиально новый
подход к критериям выделения субъектов малого и среднего
предпринимательства. Так, с 1 января 2008 г. критериями отнесения
предприятий к соответствующей категории являются средняя численность
работников независимо от вида деятельности и предельные значения
выручки от реализации или балансовой стоимости активов;

2) указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797
«О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при
осуществлении предпринимательской деятельности»;

3) федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159–ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что предпринимательские
отношения, в частности, отношения, связанные с организацией и деятель-
ностью малого и среднего предпринимательства, являются предметом ре-
гулирования нескольких отраслей законодательства. Среди них необходи-
мо выделить следующие:

1) гражданское законодательство, важнейшая роль которого опреде-
ляется тем, что оно закрепляет признаки предпринимательской деятельно-
сти (ст. 2 ГК РФ), дает перечень организационно-правовых форм осу-
ществления предпринимательской деятельности; регулирует правовое по-
ложение индивидуального предпринимателя и коммерческих и некоммер-
ческих организаций; устанавливает общий порядок создания, реорганиза-
ции и ликвидации субъектов предпринимательства (главы 3, 4 ГК РФ), ви-



36

ды и порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских
договоров (главы 27–29, часть II ГК РФ) и т.д.;

2) административное законодательство, значение которого состоит в
том, что оно регламентирует отношения, связанные с организацией и осу-
ществлением государственного регулирования предпринимательской дея-
тельности (например, отношения, возникающие в связи с государственной
регистрацией хозяйствующих субъектов, лицензированием отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности в процессе государственного кон-
троля (надзора), и т.д.);

3) налоговое законодательство, которое устанавливает порядок и
особенности налогообложения субъектов предпринимательства;

4) бюджетное законодательство, регулирующее порядок предостав-
ления субсидий, субвенций и т.д.

Несмотря на возрастающее внимание к малому предприниматель-
ству со стороны государства, этот сектор имеет недостаточно совершенное
гражданское и налоговое законодательство, отсутствует эффективный ме-
ханизм управления им. Без этого его потенциал останется не только не ре-
ализованным, но и не востребованным.

1.3. Незаконное предпринимательство

Незаконное предпринимательство – осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации или с нарушением правил реги-
страции, а равно представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода
в крупном размере (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ).

Основной непосредственный объект преступления – общественные
отношения в сфере предпринимательской деятельности. Дополнительным
объектом выступают охраняемые интересы граждан, общества и государ-
ства. Речь идет о фактически разрешенной предпринимательской деятель-
ности, а не о запрещенных ее видах либо таких, что требуют специального
разрешения (например, производство оружия и наркотических средств, ко-
торые изъяты из свободного гражданского оборота).

Объективная сторона преступления выражается в действиях (бездей-
ствии): 1) осуществление предпринимательской деятельности без реги-
страции или с нарушением правил регистрации; 2) представление в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо
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ложные сведения; 3) осуществление предпринимательской деятельности
без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разреше-
ние (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований
и условий, впоследствии ведущих к крупному ущербу гражданам, органи-
зациям или государству, причинной связи, либо если это деяние сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере.

Основные вопросы, связанные с толкованием признаков объектив-
ной стороны и квалификацией деяния, раскрываются в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем». Осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации будет иметь место лишь в тех случаях, когда в Едином госу-
дарственном реестре отсутствует запись о создании юридического лица
или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпри-
нимателя либо содержится запись о ликвидации юридического лица или
прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (абз. 1 п. 3).

Под осуществлением предпринимательской деятельности с наруше-
нием правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности
субъектом предпринимательства, которому заведомо было известно, что
при регистрации были допущены нарушения, дающие основания для при-
знания регистрации недействительной (например, не были представлены в
полном объеме документы, а также данные или иные сведения необходи-
мые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся за-
претам – абз. 2 п. 3).

Под представлением в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доку-
ментов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать пред-
ставление документов, содержащих такую заведомо ложную либо иска-
женную информацию, которая повлекла за собой необоснованную реги-
страцию субъекта предпринимательской деятельности (абз. 3 п. 3).

Под осуществлением предпринимательской деятельности без лицен-
зии следует понимать ведение такой деятельности без ее получения либо
по истечении срока действия такого разрешения, а также в случаях при-
остановления или аннулирования лицензии (абз. 1 п. 4).

Под осуществлением предпринимательской деятельности с наруше-
нием лицензионных требований и условий следует понимать занятие опре-
деленным видом предпринимательской деятельности на основании специ-
ального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные
требования и условия, выполнение которых лицензиатом обязательно при
осуществлении лицензируемого вида деятельности (абз. 2 п. 4).
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Действия лица, занимающегося частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью без соответствующего специ-
ального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности
причинение вреда здоровью или смерть человека, надлежит квалифициро-
вать по соответствующей части ст. 235 УК РФ (абз. 1 п. 5). В том случае,
когда осуществление частной медицинской практики или частной фарма-
цевтической деятельности без соответствующего специального разреше-
ния (лицензии) не повлекло последствий, указанных в ст. 235 УК РФ, но
при этом был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или гос-
ударству либо извлечен доход в крупном размере или в особо крупном
размере, действия лица следует квалифицировать по соответствующей ча-
сти ст. 171 УК РФ (абз. 2 п. 5).

Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью
лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначе-
ния для однородных товаров и при наличии иных признаков преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, содеянное им надлежит квалифициро-
вать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 171 и 180 УК
РФ (п. 14).

Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осу-
ществляются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта
или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной
маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками
соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном или особо
крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных ст. 171 и 171.1 УК РФ (абз. 1 п. 15). В
тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была свя-
зана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом
товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, содеянное
образует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующими
частями ст. 171 и 238 УК РФ (абз. 2 п. 15).

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с не-
санкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а равно
подделкой государственного пробирного клейма, действия лица надлежит
квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 171, а также по ст.
181 УК РФ как совершенные из корыстной или иной личной заинтересо-
ванности (абз. 3 п. 15). Действия лица, признанного виновным в занятии
незаконной предпринимательской деятельностью и не уплачивающего
налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате такой деятельно-
сти, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного
ст. 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные
в результате совершения этого преступления, в соответствии с п. 2 и 2.1 ч.
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1 ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и в силу п.
4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат обращению в доход государства с приведе-
нием в приговоре обоснования принятого решения (п. 16).

Если федеральным законодательством из перечня видов деятельно-
сти, осуществление которых разрешено только на основании специального
разрешения (лицензии), исключен соответствующий вид деятельности, в
действиях лица, которое занималось таким видом предпринимательской
деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 171
УК РФ (п. 17). В тех случаях, когда лицо, имея целью извлечение дохода,
занимается незаконной деятельностью, ответственность за которую преду-
смотрена иными статьями УК РФ (например, незаконным изготовлением
огнестрельного оружия, боеприпасов, сбытом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их аналогов), содеянное им дополнительной квали-
фикации по ст. 171 УК РФ не требует (п. 18).

Преступление является оконченным в момент извлечения дохода в
крупном размере либо причинения крупного ущерба гражданам, организа-
циям или государству. Состав преступления формально-материальный. В
соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупный размер или ущерб –
это денежная сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а
особо крупный – шесть миллионов рублей. С качественной стороны под
доходом, как указано в п. 12 Постановления, понимается выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной пред-
принимательской деятельности без вычета произведенных лицом расхо-
дов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской дея-
тельности.

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде
прямого или косвенного умысла. Лицо осознает, что занимается предпри-
нимательской деятельностью с нарушением установленного порядка, из-
влекая при этом доход в крупном размере, и желает этого. При материаль-
ности данного состава преступления виновным предвидится возможность
или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям
или государству, оно желает этого либо сознательно допускает послед-
ствия или относится к ним безразлично. Субъектом преступления может
быть лицо, достигшее возраста 16 лет, которое непосредственно осуществ-
ляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя или руководит организацией, занимающейся предпри-
нимательской деятельностью, на нем лежит обязанность пройти регистра-
цию с соблюдением установленных правил, получить необходимую лицен-
зию и соблюдать лицензионные требования и условия, если лицензия по-
лучена. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что при осуществлении
организацией незаконной предпринимательской деятельности ответствен-
ности по ст. 171 УК РФ подлежит лицо, на которое в силу его служебного
положения постоянно, временно или по специальному полномочию были
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непосредственно возложены обязанности по руководству организацией
(например, руководитель исполнительного органа юридического лица ли-
бо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
юридического лица), а также лицо, фактически выполняющее обязанности
или функции руководителя организации (п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23).

Квалифицирующими признаками незаконного предпринимательства,
предусмотренными в ч. 2 ст. 171 УК РФ, являются: организованная группа
(п. «а»); извлечение дохода в особо крупном размере (п. «б»).

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления – финан-
совые операции и другие сделки с денежными средствами или иным иму-
ществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступле-
ния, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и рас-
поряжению указанными денежными средствами или иным имуществом,
совершенные в крупном размере (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Объект преступле-
ния – установленный порядок осуществления предпринимательской или
иной экономической деятельности. Предмет преступления – денежные
средства или иное имущество, приобретенное преступным путем. Объек-
тивная сторона преступления выражается в действиях – совершении фи-
нансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом.

В соответствии с п. 19 названного Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ под финансовыми операциями и другими сделками, указан-
ными в ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными
средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на
установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских
прав или обязанностей. Финансовыми могут являться операции с денеж-
ными средствами в наличной или безналичной форме: снятие со счета или
зачисление на счет; обмен банкнот одного достоинства на банкноты друго-
го достоинства; размещение денежных средств во вклад (на депозит); их
перевод на счет в другой банк; внесение физическим лицом в уставный ка-
питал организации денежных средств и т.д. Сделки – это действия граж-
дан, юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). К ним мо-
гут относиться купля-продажа иностранной валюты, ценных бумаг, не-
движимости, драгоценных камней, дарение, наследование, обмен, аренда и
т.д. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью при-
дать преступным доходам легальный характер. Субъект преступления –
лицо, достигшее возраста 16 лет, в некоторых случаях – специальный
субъект.
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ГЛАВА 2.
РАЗВИТИЕ ЛЕГАЛЬНОГО И НЕЛЕГАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

2.1. Анализ состояния предпринимательства в Иркутской области

Общее количество зарегистрированных предприятий в России со-
ставляет около 5,67 млн., из них микропредприятий – около 5,38, малых
предприятий – около 0,27 млн., средних предприятий – около 0,02 млн.

В 2017 г. на территории Иркутской области действовало 28 918 ма-
лых предприятий, большая часть из которых (88 %) относится к категории
микропредприятий с числом работников до 15 человек. А всего в данном
секторе трудится около 184,6 тыс. жителей региона, что является хорошим
показателем обеспечения занятости.

Далее рассмотрим динамику изменений количества малых предприя-
тий в Иркутской области по сравнению с Российской Федерацией в целом.
Чтобы сделать сравнения показательными, будем брать величины в расче-
те на 100 тысяч жителей [190].

Таблица 5

Динамика изменений количества малых предприятий за 2016–2017 гг.

Из табл. 5 можно видеть, что в стране в 2016–2017 гг. количество
малых предприятий в расчете на 100 тысяч жителей сократилось со 144,9
до 133,4, что составило 7,94 %. Но несмотря на это, в Иркутской области
произошел прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса на
4,86 %, что в абсолютном отношении составило 2,7 единицы.

Количество МП на 100 тыс. жителей

На 1 ок-
тября

2016 г.

На 1 ок-
тября

2017 г.

Абсолютное
изменение за
2016–2017 гг.

Относительное
изменение

за 2016–2017 гг., %
Российская
Федерация

144,9 133,4 –11,5 –7,94

Иркутская
область

55,5 58,2 2,7 +4,86
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Таблица 6

Основные показатели деятельности малых предприятий

Показатели / годы 2013 2014 2015 2016 2017
Число предприятий
(на конец года) 22605 23415 23688 24826 28918

Численность работни-
ков, тыс. человек 155,5 172,1 170,0 179,2 184,6

Оборот предприятий,
млн руб. 221 365 280 993 308 125 369 931 381 600

Из данных табл. 6 [190] можно видеть положительную динамику из-
менений количества малых предприятий в Иркутской области и численно-
сти работников. Следует учитывать и тот факт, что многие малые пред-
приятия обеспечивают вторичную занятость, т. е. предприниматели при-
нимают на работу сотрудников с уже имеющимся местом работы. Тем са-
мым можно говорить, что малый бизнес выполняет и социальную функ-
цию – увеличивает доходы населения.

Также можно видеть, что с 2013 по 2017 г. оборот таких предприятий
увеличивался с 221 365 млн руб. до 381 600 млн руб., в относительном вы-
ражении этот прирост составил 172,4 %, т. е. за 5 лет оборот вырос в
1,7 раза.

На рис. 2 представлено распределение малых предприятий по видам
экономической деятельности.

Как видно из рис. 2, основным видом деятельности малых предприя-
тий на территории Иркутской области является оптовая и розничная тор-
говля, включая ремонт автотранспорта, бытовых изделий, предметов лич-
ного пользования. В этой сфере сосредоточено около 33,9 % всего малого
бизнеса. Практически 63,5 % предпринимателей, занимающихся торгов-
лей, имеют относительно небольшую выручку – до 200 тыс. руб., и лишь
только 6 % получают сумму свыше 1 миллиона руб. Такой показатель вы-
ручки более всего характерен для розничной торговли неспециализиро-
ванных магазинов. Не имеют такой выручки предприниматели, занимаю-
щиеся ремонтом бытовых изделий, торгующие вне магазинов или бывши-
ми в употреблениями товарами.
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Рис. 2. Малые предприятия по видам экономической деятельности

Рассмотрим структуру формирования оборота розничной торговли.
Структура оборота розничной торговли за 2015–2016 гг. сильно не изме-
нилась. Треть всего оборота торговли занимают малые предприятия.

4,60% 0,03% 0,45%
11,86%

3,64%

11,97%

33,87%

3,84%

5,80%

0,56%

19,18%

0,03%
1,01% 3,17%
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В 2015 г. доля малых предприятий в структуре оборота занимала 33,8 %,
а к 2016 г. немного снизилась до 29,3 %.

Суммарный годовой оборот малых предприятий за 2017 г. составил
381,6 млрд рублей, без микропредприятий – 221,3 млрд рублей.

За год субъекты малого предпринимательства (без микропредприя-
тий) вложили в свое дальнейшее развитие порядка 755,1 млн рублей, что
составило лишь 0,3 % от суммы их выручки. При общем незначительном
инвестировании в основной капитал малые предприятия здравоохранения,
сельского и лесного хозяйства, охоты выделили на эти цели 2–2,2 % полу-
ченной выручки, обрабатывающие производства – 1 %.

Большинство индивидуальных предпринимателей для осуществле-
ния своей деятельности привлекают наемных работников. Как показывают
исследования, 57 % индивидуальных предпринимателей имеют у себя в
кадрах только одного человека, 38 % – от 2 до 5 работников, 3 % – от 6 до
10 работников и только 2 % – от 11 до 15 работников. Общая численность
работающих в индивидуальном предпринимательстве на 1 октября 2017 г.
составила 55,9 тыс. человек. Наряду с наемными работниками трудятся и
члены семьи предпринимателя, составляющие почти пятую часть от всех
работников данного сектора.

В 2017 г. в Иркутской области на развитие малого бизнеса предприя-
тиями было направлено 234 млн рублей инвестиций в основной капитал.
Основная часть общего объема этих инвестиций была направлена пред-
приятиями, осуществляющими свою деятельность в сфере недвижимости,
аренды и предоставления услуг – 51,6 млн рублей (22 %), предприятия
торговли – 58,4 млн рублей (25 %), предприятия обрабатывающего произ-
водства – 47,6 млн рублей (20 %).

Таким образом, наиболее инвестиционно-привлекательными для ма-
лых предприятий по-прежнему являются виды экономической деятельно-
сти, имеющие высокую самоокупаемость и оборачиваемость вложенных
средств, а менее привлекательными – производства по добыче полезных
ископаемых, транспорт и связь, услуги гостиниц и ресторанов. Данные ви-
ды деятельности, как правило, заняты субъектами среднего и крупного пред-
принимательства.

Нельзя оставить без внимания анализ инновационной деятельности
Иркутской области, так как в контексте инновационного экономического
роста страны именно он играет важное значение.

По результатам мониторинга Регионального центра развития иннова-
ционной деятельности Иркутского национального исследовательского тех-
нического университета были разработаны критерии, определяющие принад-
лежность компании к инновационным и получены следующие результаты.
Стоит отметить, что в расчет в основном берутся малые предприятия, имею-
щие отношение к выпуску продукции, а не те, что занимаются торговлей или
продажей уже произведенной продукции или объектов.
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Рис. 3. Показатели объема выпуска инновационной продукции
от общего объема выпуска

Из рис. 3 можно видеть, что больше половины, а именно 62 % малых
компаний производят инновационную продукцию стоимостью свыше 1
млн руб. В среднем у малых инновационных предприятий г. Иркутска за-
траты на 1 руб. товарной продукции составляют 0,72 руб., а затраты на
НИОКР в общем объеме используемых финансовых средств составляют в
среднем 16 %.

Рис. 4. Структура рынка распределения производимой продукции

Производимая продукция большинства малых инновационных ком-
паний г. Иркутска (рис. 4) ориентирована не только на муниципальный
рынок, но и на региональный (41 %) и российский (42 %). Необходимо от-
метить, что 5 % компаний уже имеют выход на международный рынок.

свыше 1 млн руб.
62 %

до 500 млн руб.
38 %

до 1 млн  руб.
0 %

Российский
42 %

Зарубежный
5 %

Муниципальный
12 %

Региоальный
рынок
41 %
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Рис. 5. Используемые производственные помещения

Большинство компаний (87 %) для производства используют аренду-
емые помещения, и лишь только 13 % инновационных компаний имеют
собственные производственные помещения. В этой связи актуальной зада-
чей для г. Иркутска является расширение сети бизнес-инкубаторов для ин-
новационных компаний, где они могли бы арендовать помещения по
льготным тарифам.

Рис. 6. Производственное оборудование, используемое инновационными
компаниями

Около 58 % предприятий малого бизнеса используют для производ-
ства инновационной продукции оборудование как отечественных, так и за-
рубежных производителей.

Арендованное
87 %

Собственное
13 %

Только
зарубежное

17 %

Отечественное
и зарубежное

58 %

Только
отечественное

25 %
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Рис. 7. Уровень использования компаниями новейших технологий

Большинство инновационных компаний (79 %) используют для про-
изводства продукции новейшие технологии как российские, так и зару-
бежные (рис. 7).

Рис. 8. Конкурентоспособность производимого продукта

По конкурентоспособности производимого продукта 28 % компаний
производят продукт не имеющий аналогов в России. Имеют конкурентов в
г. Иркутске – 22 % компаний, в Иркутской области – 11 %, в других
регионах 39 % (рис. 8).

Только
зарубежные

21 %

Отечественные и
зарубежные

29 %

Только
отечественные

29 %

Нет
21 %

Нет
28 %

в г. Иркутске
22 %

в других
регионах

39 %

в Иркутской
области

11 %
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Рис. 9. Степень новизны производимого продукта

Все компании производят новый для г. Иркутска продукт, при этом
35 % компаний производят продукт для нового, только формирующегося
рынка (рис. 9). Для таких компаний черезвычайно важной является
помощь со стороны муниципалитетов в  формировании инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства г. Иркутска.

Рис. 10. Использование компаниями финансовых средств

Большинство малых инновационных компаний г. Иркутска (96 %)
для производства продукта использут собственные средства и лишь
незначительная часть (4 %) активно привлекает для развития своего
бизнеса заемные средства (рис. 10). Данное обстоятельство во многом
объясняется тем, что инновационным компаниям фактически невозможно
получить кредит в банке. Но многие финансовые организации и
заинтересованные в этом предприятия уже думают над этой проблемой.
Так, например, если государственные банки пока еще боятся производить
венчурное финансирование таких проектов, то у частных банков уже
имеется такая возможность и инновационные предприятия могут получить
кредит под реализацию инновационного проекта с высоким уровнем риска.

Продукт
имеющегося

рынка
65 %

Продукт для
нового рынка

35 %

Нет новизны
0 %

Заемные
4 %

Собственные
96 %
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Рис. 11. Активность участия компаний в программах поддержки

Из рис. 11 видно, что инновационные компании для привлечения
финансовых средств неактивно (24 %) участвуют в различных
федеральных и региональных программах поддержки малого
предпринимательства. Это связано в первую очередь с тем, что программ
для таких предприятий практически нет.

Рис. 12. Осведомленность о программах поддержки предпринимательства

Низкая активность участия инновационных компаний в различных
программах поддержки во многом объясняется неосведомленностью. Так,
например, о муниципальной программе «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства» знают только 33 % предпринимателей
(рис. 12), а о помощи предпринимательству от администрации г. Иркутска
и регулярно обращаются за ней только 18 % (рис. 13).
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Нет
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программе

60 %
Знают, но
принимать
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Рис. 13. Осведомленность о программах поддержки предпринимательству
на муниципальном уровне

Далее проанализируем уровень развития интеллектуальной деятель-
ности на территории Иркутской области.

Рис. 14. Расширение деятельности предприятия

Все инновационные малые компании Иркутской области в
перспективе планируют расширение своей деятельности. Большинство
компаний собирается использовать для этого только свои собственные
средства. Активное привлечение заемных средств планируют 36 %
компаний (рис. 14).
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48 %
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регулярно
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Знают, но за
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Рис. 15. Наличие плана модернизации производства

Большинством компаний (87 %) запланировано проведение
частичной модернизации. При этом 13 % компаний планируют провести
полную модернизацию (рис. 15).

На рис. 16 приведена структура средств предприятий, используемых
для увеличения производственных площадей.

Рис. 16. Расширение деятельности предприятия за счет увеличения
производственных площадей

Для расширения производства и проведения модернизации малым
инновационным компаниям придется решать и вопрос, связанный с
расширением производственных площадей. Большинство компаний (69 %)
планируют арендовать необходимые площади.
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Рис. 17. Наличие систем управления в сферах качества, экологии
промышленной безопасности

Немаловажным фактором, спобствующим развитию бизнеса,
является наличие у инновационных компаний систем управления. Однако
по данным опроса больше половины компаний (53 %) их вообще не
имеет (рис. 17).

Рис. 18. Наличие бизнес-плана развития предприятия

Вызывает недоумение тот факт, что 29 % инновационных компаний
планируют расширять свою деятельность и развивать свой бизнес при от-
сутствии бизнес-плана (рис. 18).
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29 %



53

Рис. 19. Виды необходимой помощи для развития предприятия

В результате мониторинга было выявлено, что малые компании нуж-
даются в оказании им субъектами инфраструктуры поддержки малого биз-
неса в первую очередь консалтинговых и образовательных услуг (рис. 19).
Это значит, что информационная поддержка малого предпринимательства
недостаточно хорошо развита.

Подводя итоги анализа результатов мониторинга, можно выделить
следующие основные проблемы развития малого и среднего предпринима-
тельства в Иркутской области.

Большинство компаний для осуществления своей деятельности ис-
пользуют арендуемые помещения. И лишь у малого количества произво-
дителей имеются помещения в собственности. Из этого следует, что боль-
шинству компаний приходится нести постоянные затраты на аренду по-
мещений, что прямым образом влияет на стоимость производимой про-
дукции.

Поэтому при формировании инфраструктуры поддержки должен
учитываться этот факт и предлагаться программы или реальная помощь
предприятиям, выраженная в предоставлении необходимых помещений
или льготных тарифов предоставления.

Также результаты мониторинга показали, что большинство иннова-
ционных компаний для производства и разработки своей продукции ис-
пользуют собственные средства. Это, в первую очередь, связано с высокой
ценой использования заемных средств. Так как разработка продукции та-
ких компаний не всегда остается успешной или просто не находит свой
рынок, кредитные учреждения просто боятся выдавать кредит ввиду высо-
кой рискованности проектов.

Также результаты мониторинга инновационно-ориентированнных
компаний показали, что предприятия крайне редко участвуют в
программах государственной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса. Это объясняется следцующими причинами: во-первых, зачастую
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компании не информированы о проведении различных программ или
курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, а, во-вторых,
на данный момент для предприятий не предусмотрены и не разработаны
специализированные программы, направленные на поддержку именно
предприятий, задействованных в инновационной сфере.

Анализ в целом показал, что основной проблемой для предпринима-
телей, не дающей им развивать свое дело, является недостаток финансовых
средств. Многие потенциальные предприниматели не хотят открывать
свой бизнес из-за последующей выплаты больших процентов по получен-
ному кредиту, высоких требований к заемщикам и эффективности бизнеса
в последующем.

Действительно, не каждое кредитное учреждение готово предложить
начинающим и действующим предпринимателям достаточно низкую плату
за пользование своими ресурсами. Все это осложняется и тем, что для по-
лучения кредита любому предпринимателю приходится постараться, что-
бы доказать банку свою платежеспособность и эффективность задуманно-
го им мероприятия.

Поэтому в последнее время субсидирование предпринимателей на
различных условиях стало своеобразной альтернативой в получении пред-
принимателями дополнительных финансовых средств. И надо сказать, что
с каждым годом объемы финансирования увеличиваются как за счет госу-
дарственных средств, так и за счет средств муниципалитетов. По данным
Главного управления Центробанка России по Иркутской области, за
2017 г. объем выданных кредитов среднему бизнесу и предпринимателям
увеличился на 21,2 % [197].

Также по данным Главного управления Центробанка России по Ир-
кутской области, объем всех выданных на территории региона кредитов в
2017 г. превысил 519,7 млрд рублей, в том числе ссуды юридическим ли-
цам составили 344 млрд рублей. Темп роста выдачи по этому сегменту –
26 % по сравнению с 18,8 % годом ранее. Немногим отличается и стати-
стика по кредитам малому и среднему бизнесу – объем портфеля увели-
чился на 21,2 %, до 50 млрд рублей.

Также Сбербанк ликвидировал комиссии за выдачу и досрочное по-
гашение кредитов для малого бизнеса. Средний бизнес замедлил свой рост,
поэтому среди них новых клиентов не найти. Поэтому многие банки и кре-
дитные организации занялись разработкой программ кредитования для
микропредприятий и венчурных компаний. Несмотря на то, что микро-
предприятия являются для кредитной организации достаточно рискован-
ными клиентами, банки все равно ориентированы на них как на потенци-
альных клиентов, но готовы предложить им кредитные продукты по высо-
ким процентным ставкам.

Впрочем, в последнее время процентные ставки снижаются, банки
отменяют комиссии за обслуживание, выдачу кредита и так далее, что свя-
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зано, в первую очередь, с небольшим замедлением роста регионального
рынка. При этом они борются за качественных клиентов, выдвигая более
строгие требования к финансовой устойчивости проекта и качеству залога.
В связи с этим приобретает особое значение качество инфраструктуры ре-
гиона. Например, гарантийный фонд может выступить одним из инстру-
ментов инфраструктуры, который поможет клиенту получить кредитные
ресурсы и стать поручителем перед банком. За период деятельности фонда
с 2010 по 2016 г. он выдал 370 поручительств на сумму 1,194 млрд рублей,
благодаря которым предприниматели региона смогли получить кредитов
на 2,89 млрд рублей [197].

Похожие фонды сегодня есть во многих муниципалитетах региона.
Они дают предпринимателям ссуды под меньший процент, чем банки, но
на меньший срок. Например, фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского района, созданный его администрацией, привлек
10 млн рублей в рамках областной программы поддержки малого и мик-
робизнеса. Фонд выдает средства предпринимателям в качестве микрозай-
мов сроком до одного года на условиях залогового обеспечения. Макси-
мальная сумма займов – до 900 тыс. рублей по ставке 10 % годовых для
всех, кроме крестьянско-фермерских хозяйств, которые кредитуются под
9 % годовых. В Сбербанке аналогичный заем на год без залога по грубым
подсчетам обойдется в 16 % годовых, с залогом – 14 %.

Но даже силами таких организаций предпринимателям сложно обес-
печить их потребность в финансировании. Как правило, малому и средне-
му бизнесу для открытия или развития своего дела требуется намного
большая сумма и на более долгий период. Поэтому эта проблема остается
нерешенной и по сей день. Предпринимателю, прежде чем открыть свое
дело, требуется все хорошо взвесить, а зачастую накопить или занять у
знакомых необходимую сумму.

Невозможность для представителей малого и среднего предпринима-
тельства получить достаточно большие суммы на довольно долгий период
формирует в регионе структуру по видам деятельности: многие предпри-
ниматели стремятся открыть такое дело, которое окупится за достаточно
быстрый срок, чтобы успеть отдать кредиты и проценты по ним. Поэтому
основным видом деятельности малого предпринимательства является тор-
говля и недвижимость.

Другим препятствием на пути развития малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области является недостаточная информиро-
ванность бизнеса о программах государственной поддержки и слабая ин-
формационная поддержка предпринимателей.

Нет единого источника, откуда предприниматели могли бы брать
информацию о программах субсидирования, проводимых для них курсах
повышения квалификации, условиях кредитных учреждений и их возмож-
ностях. Существующая в Иркутской области инфраструктура поддержки
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предпринимателей разобщена и один источник информирования может
противоречить другому.

Также достаточно серьезной проблемой для малого и среднего пред-
принимательства, которую сами предприниматели не считают таковой, яв-
ляется изначально низкий уровень подготовки будущих руководителей
предприятий. Обычно в предприниматели идут не подготовленные специ-
алисты или выпускники экономических вузов, а те, кто не желает работать
под чьим-то руководством. Это люди самых разных профессий. Они явля-
ются специалистами в своей сфере, может даже связанной со сферой дея-
тельности своего предприятия, но, как правило, не имеют экономического
образования и не знают как правильно распорядиться своими или заемны-
ми средствами.

2.2. Риски и стратегии предпринимательства

Для эффективного противодействия нелегальному предпринима-
тельству важно учитывать психологию поведения предпринимателей и
фирм. На развитие как легального, так и нелегального предприниматель-
ства оказывает влияние рыночный механизм. Психология поведения пред-
принимателей и фирм выражается в определенных стратегиях, которые
они реализуют на легальном и теневом рынках. Формирование таких стра-
тегий зависит от подверженности конкретного субъекта предприниматель-
ства различным рискам.

Говоря о содержании и значении риска, не представляется необхо-
димым доказывать его огромное влияние на успех любого предприятия,
компании, бизнеса. Неоспорим тот факт, что риска избежать невозможно, а
значит надо уметь правильно им управлять. Проблема сегодня особо акту-
альна и заслуживает глубокого изучения. Риск в экономической деятель-
ности имеет достаточно самостоятельное теоретическое и прикладное зна-
чение как одна из самых важных составных частей теории и практики
управления.

Возникновение риска напрямую связано с существованием неопре-
деленности. Риск по сути является проявлением неопределенности, кото-
рая представляет собой осознание недостатка знаний о текущих событиях
или о будущих возможностях. Понимать это необходимо, так как на прак-
тике совершенствовать управление и регулирование, игнорируя при этом
объективные и субъективные источники неопределенности, неэффективно.

В мировой экономической науке существует две теории предприни-
мательского риска: классическая и неоклассическая. Все ученые, занима-
ющиеся вопросами предпринимательства, обращают внимание на значи-
мую его черту – наличие риска как при создании бизнеса, так и на стадиях
его функционирования.
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Основателями классической теории предпринимательского риска яв-
ляются Дж. Милль и И.У. Сениор. Ее суть состоит в том, что риск измеря-
ется как математическое ожидание потерь из-за выбора какого-либо реше-
ния в ущерб другому, т.е. риск представляет собой размер ущерба в ре-
зультате принятия такого решения [86]. Такой узкий подход не мог не вы-
звать его отрицание.

В 30-е годы XX в. были разработаны основные постулаты неоклас-
сической теории предпринимательского риска, ее основателями стали эко-
номисты А. Маршалл и А. Пигу. Данная теория говорит о том, что пред-
приниматель, выбирая из нескольких возможных решений, должен учиты-
вать два критерия: размеры предполагаемой прибыли и величину ее воз-
можных отклонений от среднего значения [124].

Однако такой подход не учитывает индивидуального отношения
предпринимателя к риску. На это обратил внимание Дж. М. Кейнс [91], и
предложил руководствоваться тремя основными видами рисков: риск
предпринимателя или заемщика, риск кредитора и риск, связанный с воз-
можностью уменьшения ценности денежной единицы.

Проанализировав труды ученых, посвященные исследованию риска,
можно сделать вывод, что единого определения понятия предпринима-
тельского риска не существует. Нет и однозначного толкования сущности
риска. Это можно объяснить его многоаспектностью, а также тем, что риск
– сложное явление, имеющее в своей основе множество противоречивых, а
иногда и разнонаправленных сторон. Все это предопределяет возможность
существования разных точек зрения в отношении определения риска.

Так, по мнению профессора И.Т. Балабанова, риск – вероятная опас-
ность потерь, связанная со спецификой каких-либо явлений природы и
направлений деятельности человека. При этом риск – событие, которое
может совершиться либо не совершиться [22].

Б.А. Райзберг считает, что риск представляет собой угрозу потерь в
виде дополнительных расходов, не предусмотренных субъектом экономи-
ки при планировании своих действий, либо в виде снижения доходов, на
которые он рассчитывал [154].

В.В. Ковалев дает определение финансовому риску как степени ва-
риативности дохода, полученного в результате владения каким-либо акти-
вом [93].

П.Г. Грабовый рассматривает риск как угрозу для предприятия поте-
ри части своих активов, недополучения прибыли или в виде незапланиро-
ванных расходов в момент осуществления своей производственной, управ-
ленческой и финансовой деятельности [69].

М.Г. Лапуста под предпринимательским понимает риск, возникаю-
щий вследствие ведения предпринимательской деятельности в сферах
производства товаров, работ и услуг, их реализации, финансовых опера-
ций, коммерции, а также реализации научно-технических проектов [107].
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Таким образом, можно сказать, что риск – это потенциально возмож-
ная опасность утраты ресурсов или недополучения доходов.  Иными сло-
вами, риск – угроза потерь в виде дополнительных расходов, не преду-
смотренных субъектом экономики, или снижение доходов ниже той вели-
чины, на которую он рассчитывал. На наш взгляд, наиболее полно понятие
«риск» отражает определение: «Риск – это деятельность, направленная на
борьбу с неопределенностью в ситуации, когда выбор неизбежен, но при
этом существует возможность количественно и качественно оценить веро-
ятность достижения прогнозируемого результата, отклонения от него либо
его недостижения».

Любая предпринимательская деятельность связана с наличием тех
или иных видов рисков – финансовых, природных, экологических, полити-
ческих, транспортных, имущественных, производственных, торговых,
коммерческих, инвестиционных, рисков, связанных с покупательной спо-
собностью денег, валютных, рисков ликвидности, инфляционных и дефля-
ционных, упущенной выгоды, прямых финансовых потерь, снижения до-
ходности, кредитных, процентных, биржевых, селективных.

Из-за большого многообразия рисков сложно их классифицировать.
Предпринимательские структуры сталкиваются с риском всегда при реше-
нии как текущих, так и долгосрочных задач. В экономической литературе,
изучающей различные аспекты предпринимательской деятельности, нет
единой классификации хозяйственных рисков. На сегодняшний день раз-
работано множество подходов к их классификации.

По характеру последствий различают риски чистые и спекулятив-
ные. Считается, что чистые риски (статистические или простые) всегда
приводят к потерям для предпринимательской деятельности. Данный вид
рисков возникает вследствие несчастных случаев, стихийных бедствий,
недееспособности руководителей фирм и др.

Последствиями спекулятивных рисков (динамических или коммер-
ческих) могут быть либо потери, либо дополнительная прибыль для пред-
принимателя. Причинами их возникновения могут быть изменения конъ-
юнктуры рынка, курсов валют, условий инвестиций и др.

По сфере возникновения, в основе которой заложены сферы деятель-
ности предприятия, риски делятся на следующие виды:

 производственный риск – риск невыполнения предприятием по-
ставленных целей и взятых обязательств по производству товаров, услуг,
продукции либо других видов его хозяйственной деятельности в результа-
те влияния внешних и внутренних факторов;

 коммерческий риск – к нему относится риск, возникающий в про-
цессе финансово-хозяйственной деятельности. Проявление данного вида
риска возможно в результате снижения объемов реализации, повышения
издержек обращения, непредвиденного снижения объемов закупок, повы-
шения закупочной цены товара, потери товара в процессе обращения и др.;
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 финансовый риск – риск неисполнения предприятием своих де-
нежных обязательств. Причинами возникновения такого риска являются
изменение курсов валют, неосуществление необходимых платежей, сни-
жение покупательной способности денег и т. п.

По причине возникновения выделяют следующие категории рисков:
 природно-естественные риски, возникающие вследствие проявле-

ния природных сил;
 экологические риски связаны с возможностью причинения ущерба

окружающей среде и наступлением гражданской ответственности за него;
 политические – риски появления убытков или снижения прибыли

по причине осуществления мер государственной политики;
 транспортные риски возникают в связи с необходимостью исполь-

зования транспорта для перевозки грузов;
 имущественные – риски потери имущества в результате воздей-

ствия причин, не зависящих от его владельца;
 торговые – риски несения убытков вследствие непоставки товара,

задержки платежей или отказа от них и т.п.
В результате снижения покупательной способности денег возникают

следующие виды рисков:
 инфляционные, риски, которые связаны с реальным обесценива-

нием покупательной способности денег, что приводит к реальным потерям
предпринимателя;

 дефляционный риск, возникающий с появлением дефляции, кото-
рая вызывает падение уровня цен и, как следствие, снижение доходов;

 валютные риски – спекулятивные риски, возникающие в результа-
те изменения курсов валют, приводят к потерям одной стороны и дополни-
тельной прибыли для другой, и наоборот;

 риск ликвидности – риск изменения оценки качества и потреби-
тельской стоимости ценных бумаг или товаров, ведущий к потерям при их
реализации.

Если под совокупностью рисков понимать систему, в которой каж-
дый из элементов имеет определенное место, подчиняясь при этом законам
экономической системы в целом, то классификацией рисков можно счи-
тать определение такой системы и элементов ее образующих:

1) внешние – макроэкономические (валютные, структурные, инфля-
ционные, процентные), отраслевые, политические, законодательные, реги-
ональные, природные;

2) внутренние – коммерческие (ценовая дискриминация, торговые,
риск расчетов, потеря конкурентоспособности), инвестиционные (риск
снижения доходности, временной риск, деловой риск, селективный риск),
производственные (риск поставки, квалификационные, транспортные, тех-
нологические).
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Ю. Осипов в своих исследованиях приводит три вида  рисков, связан-
ных с осуществлением предпринимательской деятельности: операционный,
инфляционный и финансовый. Профессор С. Валдайцев выделяет два вида
рисков: технические и коммерческие [69]. В экономической литературе рас-
сматриваются и другие точки зрения на классификацию предприниматель-
ских рисков, но они, как правило, схожи с рассмотренными выше.

По источникам возникновения предпринимательские риски делятся
на внешние и внутренние. Риски, возникающие во внешней среде пред-
приятия, называются внешними рисками. На данную группу рисков невоз-
можно оказывать влияние, их возникновение необходимо иметь в виду при
осуществлении деятельности.

Таким образом, внешними являются риски, напрямую не связанные с
деятельностью предприятия. К ним относятся неустойчивость политиче-
ского режима в стране, непредвиденные изменения законодательства, ре-
гулирующего различные сферы предпринимательской деятельности, поте-
ри, возникающие в результате национализации, введения эмбарго, начав-
шейся войны, забастовок и т. п.

Внутренние риски возникают внутри самой предпринимательской
структуры. К ним относятся ошибочная маркетинговая политика, неэф-
фективный менеджмент, различные внутрифирменные злоупотребления.
Основные внутренние риски, оказывающие непосредственное влияние на
деятельность фирмы, это кадровые риски, связанные с уровнем квалифи-
кации и особенностями характера ее сотрудников.

В зависимости от временного интервала можно выделить риски
кратковременные и постоянные. Кратковременными являются риски,
угрожающие бизнесу в течение краткосрочного периода времени, напри-
мер, риск неуплаты платежа по конкретной сделке или транспортный риск,
когда убытки могут возникнуть в течение времени транспортировки груза.

К постоянным относятся риски, угрожающие предпринимательской
деятельности постоянно в данной отрасли экономики или в конкретном
географическом районе, например, риск неплатежа в стране с неразвитым
законодательством о предпринимательской деятельности.

Поскольку предпринимательская деятельность уже сама по себе явля-
ется рискованной, основной задачей предпринимателя должно стать недопу-
щение возникновения таких рисков, которые могут привести к банкротству
фирмы. Исходя из этого, необходимо различать риск допустимый, критиче-
ский и катастрофический. Допустимый риск – риск полной потери прибыли
от реализации какого-либо проекта или от предпринимательской деятельно-
сти в целом. Более опасной степенью риска является критический риск. Этот
риск связан с опасностью несения потерь равным произведенным затратам на
открытие и ведение данного вида бизнеса или конкретной сделки. Существу-
ет критический риск первой и второй степени. Критический риск первой сте-
пени предполагает получение предпринимателем нулевого дохода, но при
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этом возмещаются произведенные им материальные затраты. Критический
риск второй степени предполагает потери, равные понесенным затратам на
осуществление предпринимательской деятельности, другими словами, воз-
можны потери ожидаемой выручки, в результате чего предпринимателю
придется возмещать издержки за собственный счет. Катастрофический риск
предполагает несение потерь, равных или превышающих стоимость всего
имущества предпринимателя. Как правило, возникновение катастрофическо-
го риска приводит к банкротству фирмы.

По степени оправданности риски могут быть: оправданными (право-
мерными) и неоправданными (неправомерными). По наличию возможно-
сти страхования риски делятся на страхуемые и не страхуемые. При  осу-
ществлении затрат на страховые взносы предприниматель может обезопа-
сить себя, частично переложив риск на страховые компании. Следователь-
но, отдельные виды риска предприниматель может застраховать, напри-
мер, риск пожара, гибели имущества, возникновения аварий и др.

Не страхуемые риски, страховые компании не готовы страховать, но
именно эти риски могут являться потенциальным источником прибыли
предпринимателя.

Рассматривая влияние различных видов рисков на деятельность
фирмы необходимо более детально изучить:

 производственный риск;
 отраслевой риск;
 технический риск;
 инновационный риск;
 финансовый риск;
 коммерческий риск;
 политический риск.
Производственный риск возникает в процессе производства продук-

ции, товаров и услуг, при осуществлении любых видов производственной
деятельности. Перед предпринимателем встают такие проблемы, как рост
себестоимости, использование новых методов производства, неэффектив-
ное использование сырья, рост потерь рабочего времени. Причинами воз-
никновения производственного риска являются:

 снижение запланированных объемов производства и продаж про-
дукции в результате простоя оборудования, отсутствие необходимых сы-
рья и материалов, увеличение производственного брака, снижение произ-
водительности труда, потери рабочего времени;

 снижение запланированных цен реализации продукции или услуг
вследствие снижения качества, падения спроса, неблагоприятного измене-
ния рыночной конъюнктуры;
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 увеличение материальных затрат в результате увеличения транс-
портных расходов, накладных расходов, перерасхода сырья и материалов,
топлива, энергии, торговых издержек, побочных расходов;

 рост фонда оплаты труда вследствие превышения численности
персонала, либо необоснованных выплат более высокой заработной платы
отдельным сотрудникам, чем было запланировано;

 увеличение налоговых и других отчислений в результате роста
ставки налогов;

 отсутствие дисциплины поставок, сбои с топливом и электроэнер-
гией;

 наступление физического и морального износа оборудования.
Напрямую от производственного риска зависит отраслевой риск, так

как производство товаров и услуг подразделяется по отраслям экономики.
Отраслевой риск – риск потерь в связи с неблагоприятными изменениями
экономического состояния отрасли.

Для осуществления эффективной предпринимательской деятельно-
сти необходимо постоянное освоение новой техники и технологии, поиск
резервов производственных мощностей, повышение интенсивности произ-
водственного процесса. Однако освоение новой техники и технологии мо-
жет привести к возникновению техногенных катастроф, причиняющих
огромный ущерб производству, людям, природе. Все это является прояв-
лением технического риска.

Степень проявления технического риска зависит от соблюдения пра-
вил организации производства, проведения регулярной профилактики
своевременного ремонта оборудования, соблюдения мер безопасности.

Технический риск является риском внутренним, а значит предпри-
ниматель может предвидеть его возникновение и должен оказывать на не-
го непосредственное влияние.

Инновационный риск – это риск потерь, которые может понести
предприниматель при вложении средств в производство новых, ранее не
представленных на рынке товаров и услуг, которые, возможно, не будут
пользоваться спросом.

Финансовый риск – это риск, возникающий при осуществлении
предпринимателем финансовой деятельности или сделок, связанных с ис-
пользованием финансовых инструментов, в силу того, что в финансовом
бизнесе товаром являются ценные бумаги, валюта денежные средства.

Финансовыми являются: инвестиционный риск, кредитный риск,  ва-
лютный риск.

Валютный риск – риск, приносящий потери фирме в результате из-
менения курсов валют, наступающего в силу разницы во времени между
заключением договора и фактическим погашением денежных обяза-
тельств.
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Для предприятия валютный риск может выражаться в том, что из-за
изменений курсов валют стоимость его активов и пассивов в национальной
валюте может изменяться в большую или меньшую сторону. Данный вид
рисков также касается инвесторов, осуществляющих зарубежные инвести-
ции, доход от которых поступает в иностранной валюте.

Помимо прочего существует валютный риск для экспортера и риск
для импортера. Риск для экспортера проявляется в результате падения кур-
са иностранной валюты, а для импортера в результате повышения курса
валюты в отрезок времени между получением или осуществлением заказа
до момента получения или осуществления платежа. В силу этого, заключая
контракты, предпринимателю необходимо учитывать возможные колеба-
ния курсов валют.

В условиях рыночной экономики одним из самых важных для пред-
принимателей является кредитный риск. Данный вид риска предполагает
наличие возможности неисполнения фирмой своих денежных обязательств
перед инвесторами в результате привлечения внешнего займа для финан-
сирования своей деятельности. Таким образом, кредитный риск – это риск,
вытекающий из деловых отношений предприятия со своими кредиторами:
банками, финансовыми организациями; акционерами, поставщиками и по-
средниками.

В исследованиях зарубежных экономистов кредитный риск подраз-
деляется на деловой, имущественный и моральный. Деловой риск подра-
зумевает наличие способности у предпринимателя к получению и росту
прибыли. Под имущественным понимается риск наличия достаточного
объема собственных активов для погашения кредитного займа. Моральный
риск связан с моральными качествами  заемщика денежных средств.

Последним видом финансового риска является инвестиционный
риск. Данный риск возникает в результате осуществления предпринима-
тельской фирмой различных инвестиционных проектов. Часто в экономи-
ческой литературе к инвестиционным относят риски, возникающие в ре-
зультате вложения денежных средств в ценные бумаги, хотя на самом деле
это понятие намного шире и содержит все виды рисков, возникающих при
инвестировании денежных средств.

Под коммерческим понимается риск, возникающий в процессе про-
дажи произведенных или приобретенных предпринимателем товаров и
услуг. Коммерческий риск состоит из: риска, связанного с перевозкой то-
вара (транспортный); с продажей товара (услуг) на рынке; риск возникно-
вения форс-мажорных обстоятельств; риск, возникающий при приемке то-
вара (услуг) покупателем; риск снижения платежеспособности покупателя.

Политический риск – риск появления убытков или снижения прибы-
ли по причине осуществления мер государственной политики. Условно
политический риск подразделяется на региональный, страновой, междуна-
родный.
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Таким образом, можно сделать вывод, что перед предпринимателем,
осуществляющим свою деятельность в условиях рыночной экономики,
встает огромное количество различных рисков, избежать или проигнори-
ровать которые невозможно. Каким бы видом деятельности ни занималась
фирма, везде существуют свои специфические риски.

Выбор стратегии субъектом предпринимательства напрямую  зави-
сит от конкретной ситуации, в которой на данный момент он находится.
Учитывается экономическое состояние, степень развитости, наличие ре-
сурсов, для осуществления стратегий. Тем не менее существуют общие
подходы к формулировке стратегии и общие параметры для определения
вида стратегии.

Когда руководство и менеджеры предприятия  решают, какую стра-
тегию реализовать на предприятии, они должны дать ответы на следующие
вопросы, какой бизнес не целесообразен и его необходимо прекратить, ка-
кой бизнес стоит продолжать и развивать, какой новый вид деятельности
может принести выгоду для предприятия.  При выборе стратегии внимание
концентрируется на том, что делает предприятие, а что не делает. По мне-
нию известного теоретика в области стратегического управления М. Пор-
тера, существуют три основные области выработки стратегии поведения
фирмы на рынке:

1. Лидерство в издержках. Данная область связана с лидерством в
минимизации издержек производства. Смысл данной стратегии в том, что
компания различными способами добивается максимально низких издер-
жек в производстве и реализации своей продукции или услуги, в результа-
те, имея самую низкую цену на рынке, чем у конкурентов, производящих
аналогичную продукцию, может охватить наибольшую долю рынка, в ко-
тором функционирует предприятие.

Организациям, применяющим данный вид стратегии, необходимо
иметь отлаженную систему производства и снабжения (реализации), техно-
логии и инженерную базу, систему распределения продукции, налаженные
рынки сбыта. Для того чтобы добиваться наименьших издержек, необходи-
мо максимально снижать себестоимость продукции путем применения раз-
личных технологий, закупок сырья в крупных объемах напрямую от по-
ставщика, а затраты на маркетинг при применении данной стратегии не
должны быть велики или отсутствуют. Фирма постоянно работает над сни-
жением себестоимости. Необходим контроль над постоянными расходами,
инвестиции в производство для снижения себестоимости, автоматизация и
механизация производства для снижения затрат на оплату труда, снижение
сбытовых расходов и расходов на рекламу. Цель стратегии – максимально
низкие издержки и низкие цены по сравнению с конкурентами.

Таким образом, создается некая защита против конкурентов, которая
проявляется в следующем:
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 за счет низких цен фирма имеет преимущество перед своими ос-
новными конкурентами, даже в случае так называемой ценовой войны
фирма будет получать прибыль при цене, минимально допустимой для
конкурентов благодаря низкой себестоимости. Минимально допустимая
цена – это цена, ниже которой предприятие будет получать не прибыль, а
убытки;

 сильные клиенты не могут добиться снижения цены ниже уровня,
приемлемого для наиболее сильного конкурента;

 максимально сниженные издержки обеспечивают гибкость в слу-
чае повышения цен на комплектующие и материалы;

 низкие цены создают барьер для входа новых конкурентов на ры-
нок, предлагающих аналогичные товары или услуги, и препятствуют появ-
лению товаров-заменителей и товаров-субститутов.

Таким образом, лидерство за счет экономии на издержках и сниже-
ния себестоимости дает компании надежную защиту потому, что действие
конкурентной борьбы и ее последствия испытывают слабые незащищен-
ные организации.

2. Дифференциация. Данный тип стратегии основывается на марке-
тинге и доведении до потребителей наиболее привлекательной продукции
по сравнению с конкурентами. Инструментами могут выступать имидж
марки, признанная уникальность продукта, хорошие характеристики, узна-
ваемый внешний вид продукта, послепродажный сервис.

Дифференциация, как и лидерство по издержкам, защищает фирму
от пяти конкурентных сил, но другими способами:

 по отношению к основным конкурентам  снижает необходимость
потребителям заменять товар, усиливает приверженность марке, уменьша-
ет чувствительность к цене и увеличивает рентабельность;

 когда покупатели отдают предпочтение одной и той же марке, это
значительно затрудняет вход на рынок новых конкурентов с аналогичной
продукцией;

 повышенная рентабельность усиливает гибкость к росту издер-
жек;

 приверженность покупателей к одному товару (марке) защищает
фирму от возможного появления товаров-заменителей.

Затраты на маркетинг, создание узнаваемого логотипа, бренда, доро-
гая реклама требуют высоких затрат, но несмотря на это, обеспечивают
фирме высокую рентабельность за счет того, что потребители готовы пла-
тить более высокую цену за известный товар. Данный тип стратегии не
всегда уместен, если цель компании захват высокой доли на рынке, по-
скольку не каждый покупатель способен платить высокую цену даже за
превосходный товар, и,  как правило, компании, вкладывающие много де-
нег в маркетинг, нацелены на узкий круг платежеспособных потребителей.
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Стратегии дифференциации требуют значительных инвестиций в
маркетинг и раскрутку товара, но при грамотной дифференциации она мо-
жет дать следующие результаты:

– увеличение прибыли, даже если доля на рынке не увеличивается, а
остается неизменной;

– покрытие расходов на маркетинг за счет более высокой цены на
товар;

– увеличение рыночной доли, что также увеличивает доходы, даже
если цены сопоставимы с ценами конкурентов.

3. Стратегии фокусирования. Данный тип стратегии предполагает
фиксацию и сосредоточение всего внимания на одном определенном сег-
менте рынка и концентрации усилий на нем. Фирме не нужен весь рынок,
она стремится завоевать выбранный сегмент и досконально выявляет  по-
требность рынка в определенном продукте или услуге. В качестве сегмента
может выступать не только продукция или услуга, а также определенный
сегмент людей, на который будет работать фирма. Фирма может снижать
издержки, либо проводить политику специализации в производстве про-
дукта. При данном типе стратегии организации необходимо ориентировать
свою работу на анализ и выявление потребностей клиентов выбранного
сегмента. Важно понимать, что компания не должна учитывать потребно-
сти всего рынка и тратить на это время, а только потребности определен-
ного сегмента.

Целью стратегий является придание товару отличительных свойств,
соответствующих моде и предпочтениям потребителей, тем самым сделать
товар отличительным от товара, предложенного основными конкурентами
и создать ситуацию монополистической конкуренции.

Самые распространенные и эффективные виды стратегий фирм от-
ражают четыре разных подхода к росту фирмы и связаны с изменением со-
стояния одного или нескольких элементов: изменение цепочки продукт –
рынок, проникновение в новую отрасль, положение организации внутри
отрасли, новые технологии.

Перечисленные элементы могут быть в одном из двух состояний  в
существующем или новом. Например, в отношении продукта это может
быть решение производить тот же продукт, либо переходить к производ-
ству нового продукта.

Основные стратегии роста компании:
1. Стратегии концентрированного роста.
Эта группа включает стратегии, которые связаны либо с изменением

продукта, либо выходом на другие рынки с существующим продуктом.
Применяя данную стратегию, фирма пытается модернизировать и улуч-
шить свой продукт или начать производство нового, но при этом не меняя
отрасль, в которой она функционирует или (и) улучшить положение на
рынке, в котором она функционирует  или выйти на новый для себя рынок.
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Основные типы стратегий, которые можно отнести к первой группе:
 стратегия усиления позиций на рынке. Концентрация усилий фир-

мы на конкретном продукте и завоевание с этим продуктом наилучшего
положения на рынке. Для реализации данного типа стратегии необходимы
высокие маркетинговые затраты и усилия по раскрутке продукта. Возмож-
но осуществление горизонтальной интеграции, когда фирма контролирует
своих конкурентов;

 стратегия развития рынка, заключающаяся в поиске новых рынков
для уже производимого продукта. Стратегия имеет целью рост объема
продаж путем внедрения имеющихся товаров на новые рынки. Данная
стратегия также называется «прямая экспансия», ее осуществление требует
тщательного изучения спроса на товар или причин его отсутствия.

Здесь можно выбрать следующие направления:
 сегменты рынка. Перейти к новым сегментам на том же регио-

нальном рынке, например, предложив товар промышленного назначения
на потребительский рынок, изменив позиционирование товара, продавать
его другой группе покупателей, предложив товар в другом секторе про-
мышленности;

 новые каналы сбыта. Сбыт товара в другие отрасли предпринима-
тельства и сферы, например, продавать напитки в университетах, крупных
офисах, заключение договора на продажу мебели с сетевыми отелями.
Стратегия не требует больших затрат, так как не тратятся средства на про-
изводство нового продукта. В данном случае возможны затраты, связанные
с транспортировкой и хранением товара в новых регионах, послепродаж-
ным обслуживанием, затраты на рекламу в выбранном регионе, увеличе-
ние производственных мощностей, вызванных увеличением объема произ-
водства;

 территориальная экспансия. Внедрение товара в другие регионы
страны или другие страны. Поставка осуществляется через торговых аген-
тов, тем самым создавая сбытовую сеть из эксклюзивных дистрибьюторов,
приобретая иностранную фирму, действующую в том же секторе.

Стратегии развития рынков в большей степени ориентированы на
систему сбыта, распространение товара и активную маркетинговую поли-
тику. Стратегия развития продукта ориентирована на рост компании за
счет разработки и внедрения нового продукта, который будет реализовы-
ваться на рынке, освоенном фирмой. Стратегия ориентирована на анализ
рынка и потребностей потребителей, создание улучшенного продукта или
нового продукта, за счет этого повышается рост продаж. Например, ком-
пания выпускающая соки и напитки, начинает выпускать холодный чай,
тем самым расширив ассортимент и увеличив прибыль;

 добавление характеристик. Увеличение функциональности или ха-
рактеристик товара и за счет этого расширить рынок. Например, повысить
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универсальность товара за счет новых функций, повысить безопасность
или удобство пользования товаром;

 разработка новых моделей или варианты товара с различным
уровнем качества, так называемая стратегия углубления. Например, ком-
пания «P&G» выпускает стиральные порошки трех видов: эконом-класс,
средний класс и порошки класса люкс и эти же порошки выпускает в упа-
ковках от 100 грамм до 6 кг., тем самым охватывая все сегменты рынка и
максимально удовлетворяя потребности потребителей;

 обновление однородной группы товаров путем восстановления
конкурентоспособности устаревших, заменив их на функционально и тех-
нически улучшенные товары. Например, внедрение технологически со-
вершенных моделей, экологических моделей, улучшение внешних эстети-
ческих свойств товаров;

 улучшение качества. Усовершенствовать функции или расширить
функции товара. Определив набор свойств для товара, который удовлетво-
ряет потребности  основных групп покупателей, установить нормы каче-
ства и  контроля качества;

 расширение ассортимента товара. Дополнить или расширить уже
существующую гамму товаров, используя внешние средства. Например,
приобретение предприятия, выпускающего комплектующую продукцию,
заключение контракта с поставщиками или фабриками и продажа их това-
ра под своим логотипом, создание нового продукта путем кооперации с
другим предприятием;

 рационализация ассортимента товаров. Усовершенствование ас-
сортимента товаров для снижения издержек производства или сбыта.
Например, выпускать основную гамму товаров и сократить выпуск второ-
степенных и низкорентабельных товаров.

Главным инструментом данной группы стратегий роста является то-
варная политика и  анализ сегментов рынка.

2. Стратегии интегрированного роста.
К группе стратегий роста относятся стратегии предпринимательства,

связанные с ростом фирмы путем расширения  продуктовой линейки или
производства нового продукта, при этом не меняя отрасль, в которой
функционирует фирма. Стратегия дает возможность расширения внутри
отрасли.

Выделяются два основных типа стратегий интегрированного роста:
– стратегия обратной вертикальной интеграции, рост компании осу-

ществляется путем установления контроля над поставщиками, путем со-
здания дочерней структуры, которые и будут осуществлять поставку сы-
рья. Таким образом,  у компании нет необходимости в закупке сырья и
комплектующих, что сокращает зависимость от цен поставщиков. Компа-
ния получает сырье для производства продукции по себестоимости, что в
итоге влияет на конечную цену и повышает конкурентоспособность.
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Более того, поставки для фирмы из статьи расходов превращаются в
статью доходов. Но главное достоинство данной стратегии в том, что уста-
навливается контроль и защищается важный источник снабжения ресурса-
ми и комплектующими материалами. Иногда такая интеграция необходи-
ма, если имеющиеся на рынке поставщики не могут обеспечить фирму
уникальными или редкими ресурсами. Применяя данную стратегию, фир-
ма может получить доступ к новым технологиям, необходимым для основ-
ного бизнеса;

– стратегия вперед идущей вертикальной интеграции выражается в
росте фирмы за счет контроля над организациями или покупки организа-
ций, которые занимаются уже реализацией продукции, тем самым осу-
ществляя контроль над фирмами, находящимися между собственным
предприятием и конечными потребителями. Данный тип стратегии особо
выгоден, когда предприятие не может найти посредника, который будет
качественно реализовывать продукцию. Осуществляя такую стратегию,
фирма может получать дополнительную прибыль от продаж, снижать цену
на конечный продукт, исключая посреднические наценки. Но минус этой
стратегии заключается в том, что посредники имеют опыт в реализации
продукции и налаженные каналы сбыта.

В промышленности, применяя данную стратегию, главная цель за-
ключается в контролировании последующих звеньев промышленной це-
почки, которые снабжаются фирмой. Это причина, по которой некоторые
базовые отрасли активно участвуют в развитии фирм, осуществляющих
дальнейшее преобразование их продукции. Вперед идущая интеграция
позволяет производителям лучше узнавать потребности потребителей и
тем самым оптимизировать производство и удовлетворять потребности по-
требителей.

3. Стратегии диверсифицированного роста.
Диверсификация является наиболее эффективной формой концен-

трации капитала, главное достоинство заключается в том, что компании
проникают как в новые для себя рынки, так и в родственные сферы для
своего производства, расширяют ассортимент товаров и спектр услуг, тем
самым занимают большую долю на рынке и превращаются в многоотрас-
левые компании.

Обычно стратегия реализуется в том случае, если фирмы дальше не
могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной
отрасли.

Основные типы стратегии диверсифицированного роста:
 стратегия концентрической диверсификации основывается на раз-

работке и производстве новой продукции с помощью собственных сил и
возможностей только своего предприятия. Таким образом, действующее
основное производство остается в центре бизнеса и приносит основную
прибыль компании, а новые производства возникают исходя из возможно-
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сти, которые заключены в основном рынке. Такими возможностями,
например, могут быть возможности используемой специализированной
системы распределения. Реализуя стратегию, предприятие выходит за рам-
ки своей основной деятельности или дополняет ее смежными видами дея-
тельности. Проникая в другие отрасли и выходя на новые виды деятельно-
сти, предприятие расширяет потенциальный рынок и добивается эффекта
синергии;

 стратегия горизонтальной диверсификации заключается не в осво-
ении новых рынков, а в расширении в рамках своей отрасли путем созда-
ния новой продукции с помощью новых для предприятия технологий. При
использовании этой стратегии предприятие должно производить такие
технологически не связанные продукты, которые могли бы использовать
уже имеющиеся возможности фирмы. В центре стратегии стоит основной
существующий продукт, а новый продукт должен дополнять уже суще-
ствующий продукт или быть сопутствующим. Важным условием вопло-
щения данной стратегии является предварительная оценка фирмой соб-
ственных возможностей в производстве нового продукта. При родственной
диверсификации продукт или услуга схожа по технологии, системе поста-
вок, клиентуре, производству. Применяя стратегию диверсификации в
родственные отрасли, повышается благосостояние акционеров за счет ис-
пользования стратегического соответствия, объединения ресурсов для
снижения издержек и увеличения конкурентных преимуществ, использо-
вания имени и бренда компании, обмена опытом и технологиями;

 стратегия конгломератовой диверсификации заключается в том,
что фирма выходит на новые рынки с новым для себя продуктом, техноло-
гически не связанным с уже производимыми. Данная стратегия является не
простой, поскольку требует много средств на изучение новых рынков, раз-
работку кардинально нового продукта. Маркетинг для каждого продукта
должен быть разным.

Стратегии диверсификации сложные и рискованные, поскольку свя-
заны с выходом на новые для предприятия сферы деятельности. Необхо-
димо много ресурсов для анализа новых рынков, разработки новой про-
дукции. Но в случае успеха предприятие имеет шанс расшириться не толь-
ко в рамках действующей отрасли, но и освоить новую для себя деятель-
ность, которая поможет получить большую прибыль.

Стратегии целенаправленного сокращения. Цель данных стратегий не
рост компаний, а целенаправленное и спланированное сокращение, и это
может быть связано со спадами в отрасли или в целом в экономике, когда
предприятию необходимо прекратить убыточное производство. Эти дей-
ствия называются стратегиями, поскольку действовать нужно продуманно,
чтобы выйти из неблагоприятной ситуации с наименьшими потерями.

Однако нужно понимать, что при особой сложившейся ситуации
применение данных стратегий единственный шанс обновления бизнеса.
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При стратегии сокращения предприятия закрывают убыточные направле-
ния бизнеса, убыточное производство, сокращают персонал, распродают
товар по себестоимости. При стратегии сокращения можно наблюдать и
плюсы, такие как сокращение заработной платы, нет необходимости в за-
купке товара, а освободившиеся средства можно инвестировать в при-
быльную деятельность. Основные минусы – это уход с уже знакомого
рынка, потеря необходимых навыков по снятому направлению, убытки.

Существуют четыре основных типа стратегий целенаправленного
сокращения бизнеса:

 стратегия ликвидации – это предельный случай стратегии сокра-
щения, осуществляется убыточными предприятиями, когда фирме нецеле-
сообразно продолжать деятельность. В этом случае не обязательно объяв-
лять себя банкротом, так как бизнес можно продать по остаточной стоимо-
сти. При дальнейшей реструктуризации и решении проблем новый владе-
лец может вывести из кризиса убыточное предприятие;

 стратегия «сбора урожая» или «снятия сливок». Данная стратегия
применяется, когда руководство предприятия и собственник приходят к вы-
воду, что существующее производство, или выпускаемая продукция не при-
носит прибыли,  и не принесет пользу в будущем. Но так как убыточный
бизнес не может быть прибыльно продан, он может помочь вернуть часть
денег во время так называемого «сбора урожая» или «снятия сливок». При-
меняя данную стратегию, предприятие сокращает или прекращает полно-
стью поставки сырья и готовой продукции, максимально сокращает персо-
нал, и целью его деятельности становится получение максимального дохода
от распродажи остатков товара, оборудования, экономии на заработной пла-
те и налогах. Стратегия «сбора урожая» направлена на постепенное сокра-
щение бизнеса до нуля с получением максимального дохода;

 стратегия сокращения. В основном данную стратегию используют
диверсифицированные компании, закрывают убыточные направления, ли-
бо определенную структурную единицу (филиал, магазин, фабрику). Объ-
ект либо просто закрывают, либо продают по остаточной стоимости, но
уже как самостоятельное предприятие. Средства от продажи объектов
нужно направить для развития более перспективных направлений;

 стратегия сокращения расходов. Стратегия направлена на макси-
мальное сокращение производственных затрат всеми возможными спосо-
бами и реализацию программ по сокращению затрат. Снижение производ-
ственных затрат возможно путем сокращения персонала, сокращения объ-
емов выпуска определенной продукции, уменьшения производственных
площадей.

На практике в случае рациональной необходимости предприятие
может одновременно реализовывать несколько из вышеперечисленных
стратегий сокращения, таким образом осуществлять комбинированную
стратегию.
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Стратегия диверсификации. Усиление экономической нестабильно-
сти, высокая конкуренция во многих отраслях экономики и быстро меняю-
щаяся внешняя среда заставляет организации более активно разрабатывать
стратегии своего развития для снижения хозяйственных рисков, укрепления
позиций на рынке, для дальнейшей успешной работы компании.

На практике довольно часто в качестве стратегии развития компании
выбирают диверсификацию своих видов деятельности. Например, после
Второй мировой войны диверсификация стала преобладающей формой ро-
ста американских и западноевропейских компаний.

Проводя анализ американских и западноевропейских компаний,
можно отметить, что уже в 1950–1970 гг. наблюдается видимая тенденция
уменьшения количества компаний, функционирующих в рамках одной
сферы бизнеса, и возрастает число диверсифицированных компаний.
Только с 1949 по 1974 г. доля высокодиверсифицированных компаний
среди 500 крупнейших корпораций США, по мнению известного амери-
канского журнала «Fortune», возросла с 30 до 63 %. За данный период
компании существенно изменились, следуя разным направлениям этой
стратегии как в виде абсолютной диверсификации продукта, так и развивая
разные виды своего бизнеса [178].

Диверсификация производства является одной из сложнейших форм
стратегий развития предприятия. Стратегия предполагает одновременное
развитие абсолютно разных, технологически и функционально не  связан-
ных друг с другом  видов производств,  расширение номенклатуры и ас-
сортимента производимой предприятием продукции. Диверсификация
отображает процесс расширения активности предприятия, которое направ-
ляет собственный капитал не только в развитие основного бизнеса, но и
для освоения нового производства товаров и услуг. Диверсифицированным
считается предприятие, когда более 30 % общего объема продаж прихо-
дится на товары и услуги, не связанные с основным видом деятельности.

Основные преимущества, которые дает компаниям применение стра-
тегии диверсификации:

 гибкость компании, в условиях нестабильного рынка и быстро ме-
няющегося окружения;

 максимально полное использование всех имеющихся ресурсов;
 максимальное насыщение  рынка необходимыми товарами и услу-

гами и удовлетворение потребностей потребителей;
 выступает как проведение антимонопольной политики.
С точки зрения перспектив управления цель диверсификации заклю-

чается в расширении применения компетенций организации, ее подготовка
к освоению более широкого спектра видов экономической деятельности и
проникновение в новые для нее отрасли. Для более зрелых компаний для
выхода на совершенно новые рынки важно определить способ разработки
стратегии.
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Р.А. Питтс интерпретирует термин «стратегия» как «одновременное
оперирование (функционирование) в нескольких различных видах дея-
тельности (сферах бизнеса)» [226].

С. Берри понимает под диверсификацией рост количества отраслей, в
которых действует фирма [220].

М.И. Камьен и Н.Л. Шварц под диверсификацией понимают степень
вовлеченности деятельности субъекта предпринимательства в операцион-
ную деятельность, отраслевая принадлежность которой согласно класси-
фикации SIC отличается от отраслевой принадлежности основного вида
его деятельности. Классификация SIC – это отраслевая стандартизирован-
ная классификация, характеризующая структуры отраслей реальной эко-
номики. Каждый субъект предпринимательства согласно SIC классифици-
руется на основании вида предпринимательской деятельности определен-
ного основным [89].

Более точное и общее определение понятия изложил известный уче-
ный И. Ансофф, который уделял большое внимание этому вопросу в своих
работах, оно выглядит следующим образом: «Диверсификация – это тер-
мин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые су-
ществуют на данном предприятии, в другие сферы деятельности, суще-
ственно отличающиеся от предыдущих» [18]. Он акцентирует внимание на
процессах возникновения новых субъектов предпринимательства, их вы-
хода на новые рынки с новыми товарами.

В качестве примера реализации стратегии диверсификации деятель-
ности можно привести успехи компании «Hershey Foods» в процессах по-
глощения и покупки действующих предприятий ресторанного бизнеса.
Основным видом предпринимательской деятельности компании «Hershey
Foods» было производство кондитерских изделий, но она столкнулась с
ростом цен на какао и соответственно удорожанием продукта, снижением
спроса и изменением предпочтений потребителей. Решение о диверсифи-
кации и покупка ресторанного бизнеса спасли компанию от банкротства.

Осуществление стратегии диверсификации деятельности в более
широких масштабах можно наблюдать на процессах входа американской
компании «Caterpillar Tractor Company» в сферу производства дизельных
двигателей внутреннего сгорания. На начальных этапах реализации данной
стратегии компания инвестировала более 1 млрд долларов США в созда-
ние новых технически более совершенных дизельных двигателей внутрен-
него сгорания, в результате существенно расширила рынки сбыта своей
продукции.

Экономист И. Ансофф, проводя анализ американских компаний,
пришел к выводу, что основные мотивы применения на предприятии стра-
тегии диверсификации – это быстро меняющееся внешнее окружение, а
также желание распределить риски на более широкий и диверсифициро-
ванный бизнес-портфель.
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На процессы разработки и подбора стратегии роста предприятия ока-
зывают влияние разнообразные факторы. Так, например, после завершения
Второй мировой войны в западноевропейских странах субъекты предпри-
нимательства реализовывали стратегии диверсификации деятельности пу-
тем экспансий внутри национальных экономик. А в Северной Америке
субъекты предпринимательства реализовывали стратегии диверсификации
деятельности путем слияния и поглощения.

Существенным фактором, влияющим на разработку и подбор страте-
гии развития субъекта предпринимательства, может являться жизненный
цикл рынка (отрасли). На зарождающихся новых не насыщенных рынках
по мере их роста существуют возможности какого-либо эффективного
расширения объемов и ассортимента производимой и продаваемой про-
дукции в условиях неразвитости конкуренции, что в свою очередь может
стать основой развития субъекта предпринимательства.

А вывод нового продукта на зрелый и насыщенный рынок достаточ-
но осложнен высокой конкуренцией, разнообразием товаров и услуг раз-
ного качества. В случае насыщенного рынка эффективнее применить стра-
тегию поглощения.

По мнению В. Баумоля, диверсификация путем слияния приводит к
увеличению числа ошибок в процессе продвижения фирмы в новые и не-
знакомые ей виды деятельности, что впоследствии вызывает увеличение
издержек. Для снижения риска допущения ошибок предприятию необхо-
димо досконально изучить отрасль, которую оно собирается освоить [219].

В настоящий момент сложилась общепринятая классификация типов
стратегии диверсификации, которая используется, в том числе компетент-
ными органами США:

1) применение стратегии диверсификации на базе основного перво-
начального вида деятельности:

– продуктовое расширение – выпуск продукции, которая схожа по
технологическому и производственному принципу с основным продуктом
предприятия (технологическая диверсификация);

– рыночное расширение предполагает выход на новые географиче-
ские рынки или ориентация на новые для предприятия сегменты рынка;

2) расширение диапазона функционирования фирмы путем выхода за
пределы основного вида бизнеса и освоения новых рынков, такая страте-
гия еще называется конгломеративным расширением. Под новыми рынка-
ми понимается выход в новые отрасли, на новые географические рынки, а
также разные группы потребителей;

3) последний тип диверсификации – это «чистая» диверсификация.
Диверсификация применяется теми субъектами предпринимательства, кто
пытается проникнуть в сферу деятельности, никак не связанную со сферой
их базовой предпринимательской деятельности. Производственные пред-
приятия, продукция которых относится к различным отраслям экономики,
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часто являются конгломератами, состоящими из нескольких производ-
ственных подразделений, между которыми нет каких-либо вертикальных
или горизонтальных взаимосвязей.

В качестве примера конгломеративной диверсификации можно при-
вести стратегию диверсификации капитала европейского предприятия «Бе-
неттон». Первоначально основным видом деятельности предприятия было
изготовление одежды. Активно участвуя в процессах приватизации в Ита-
лии, предприятие расширило сферу своей деятельности. Сохраняя произ-
водство одежды, предприятие начало осуществлять деятельность в сферах
туризма, сельского хозяйства, автодорожной инфраструктуры, телекомму-
никаций, банковского дела, общественного питания, фитнеса, издательского
дела и т.д. Учитывая, что предприятие осуществляет деятельность в абсо-
лютно разнообразных сферах, функционально и технологически не связан-
ных, данная стратегия явно является «чистой» диверсификацией.

Часто субъекты предпринимательства ограничиваются экспансией в
смежные рынки, являющиеся сопутствующими или родственными рынку
их основного вида деятельности. Многие не рискуют осваивать абсолютно
неизвестные сферы деятельности.

Зачастую определить вид применяемой стратегии диверсификации
весьма сложно. Например, основным видом предпринимательской дея-
тельности европейской компании «Mars» является производство кондитер-
ских изделий, но одним из результатов ее деятельности стало изобретение
определенной модели радара для малых морских судов. Возникает логич-
ный вопрос о возможности такого достижения. Однако исследования опы-
та деятельности компании показали, что возможностью создания эффек-
тивного производства электроники стало накопление опыта в реализации
методик технической экспертизы использования автоматов для розничной
продажи кондитерских изделий. В результате технического совершенство-
вания таких автоматов и освоения производства специальных радаров
компания решила заняться их продажей и выявила потребность в недоро-
гих и качественных радарах в сфере изготовления малых морских судов.

В западных странах с устойчивой рыночной экономикой стратегия
диверсификации используется давно и всерьез. К этому компании побуж-
дают экономические выгоды. Неустойчивость рыночных отношений часто
ставит однопрофильное предприятие на грань банкротства при резком па-
дении  спроса на тот или иной товар (услуги), поэтому тысячи предприни-
мателей ежегодно разоряются и прекращают существование. Этот непри-
ятный опыт научил крупных предпринимателей, располагающих больши-
ми финансовыми возможностями, создавать многопрофильные диверси-
фицированные фирмы, которые оказываются более устойчивыми при ры-
ночных колебаниях спроса, так как у них есть возможность распределения
и концентрации средств в то производство, спрос на продукцию которого
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растет, и наоборот, сокращения производства, на продукцию которого
спрос падает.

Проблематика концентрации и диверсификации капитала субъекта
предпринимательства актуальна и для российской экономики, в которой
долгое время преимущественной формой организации субъектов крупного
предпринимательства являлись объединенные финансовые и бизнес-
группы, представлявшие собой конгломераты, которые включали в себя
субъекты предпринимательства разных сфер деятельности и отраслей эко-
номики.

Очевидно, все сферы деятельности и отрасли экономики специфич-
ны и имеют свои особенности, которые проявляются в определенных
условиях осуществления предпринимательской деятельности. Например,
субъекты предпринимательства в большинстве отраслей российской эко-
номики сталкиваются с препятствиями в своем развитии и увеличении
объемов реализации товаров на основе поиска каких-либо внутренних и
внешних источников. Так, российская вертикально-интегрированная ком-
пания «Evraz Group» в 2006 г. купила американское предприятие
«Stratcor Inc.», тем самым получив технологии производства и производ-
ственные мощности по переработке ванадия, что позволило обеспечить
выход на новый рынок. Далее «Evraz Group» купила американскую компа-
нию «Oregon Steel Mills», занимающуюся производством стального прока-
та, труб и т.п. В результате компания «Evraz Group» заняла нишу в метал-
лургии США и Канады. Можно приводить и другие примеры экспансии
стратегий рыночной и продуктовой диверсификации отечественных и за-
рубежных субъектов предпринимательства.

Подробно рассмотрев все типы стратегии диверсификации, как эф-
фективного способа расширения компании и концентрации капитала,
можно сделать следующие основные выводы:

 диверсификацию, как долгосрочную стратегию развития, чаще
выбирают крупные компании, чем мелкие, это связано с тем, что данная
стратегия требует крупных инвестиций;

 компании, в которых собственность и контроль над собственно-
стью разделены, отличаются более высокими темпами диверсификации;

 более предпочтительными являются стратегии продуктового или
рыночного расширения компании, когда в производстве нового продукта
компания может использовать технологии, сырье и материалы, используе-
мые в производстве уже существующего продукта. Расширение в сторону
родственных отраслей более продуктивное.
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2.3. Факторы возникновения и развития нелегального
предпринимательства

Российская экономика обладает рядом общих черт с национальными
экономиками переходного типа, заключающимися в неразвитости рыноч-
ных механизмов и законодательства, в необходимости технологической
модернизации производственного базиса, в наличии схожих проблем на
рынке труда и т.п. С этой точки зрения позиции зарубежных и отечествен-
ных ученых, экономистов представляют некоторый интерес для исследо-
вания российских реалий.

При исследовании нелегального сектора экономики в модернизиру-
ющихся и развивающихся странах выделяются три подхода: структура-
листский, легалистский и классовый.

Корифеи структуралистского подхода (например, К. Мозер) видят
причины существования нелегального предпринимательства в нарушении
структуры спроса и предложения на рынке труда [128]. Модернизирующа-
яся сфера материального производства формирует спрос на современных
квалифицированных работников, которыми национальная экономика не
располагает, обладая в то же время избыточным предложением трудовых
ресурсов со сложившимися навыками и умениями, вытесненными из
прежней сферы приложения их труда.

Так как система государственного социального страхования в разви-
вающихся странах либо слабо развита, либо совсем отсутствует, то неле-
гальное предпринимательство в контексте структуралистского подхода
рассматривается в качестве системы социальной защиты, создаваемой для
себя самими людьми. Сокращение нелегального предпринимательства
возможно вследствие формирования современных отраслей экономики,
которые предлагают достаточное количество высокопроизводительных ра-
бочих мест, а также развития систем образования и переобучения кадров.

Сторонники классового подхода опираются на соответствующие
взгляды марксизма о классовой борьбе, эксплуатации наемного труда и
империалистической экспансии.

Представитель класса наемных работников в нелегальном секторе
экономики подвергается повышенной эксплуатации, тем самым обеспечи-
вая фирмам минимизацию издержек, связанных с оплатой труда и соблю-
дением трудового законодательства. Поэтому развитие нелегального пред-
принимательства с использованием наемного труда является предпосыл-
кой роста капиталистического накопления и орудием, используемым капи-
талистом в классовой борьбе за лишение наемных работников их прав.

С точки зрения классового подхода нелегальное предприниматель-
ство и теневая экономика характерны не только для развивающихся стран,
но и существуют в странах с развитой экономикой. Такая нелегальная
предпринимательская деятельность является средством минимизации из-
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держек и повышения уровня конкурентоспособности фирм за счет предна-
меренного ущемления прав наемных работников.

Представители легалистского подхода (например, Эрнандо де Сото)
концентрируются на исследовании предпринимательства и связанных с
ним институциональных ограничений [177]. Такие институциональные
ограничения, существенно увеличивая трансакционные издержки пред-
принимательства, делают нелегальность предпринимательской деятельно-
сти эффективной экономической стратегией в национальной экономике с
высокими издержками легальности.

Как считают легалисты, основная причина теневизации националь-
ных экономик стран Латинской Америки заключается в бюрократических
барьерах, устанавливаемых государством на пути развития легального
предпринимательства. В неформальном секторе экономики (самозанятое
население, нелегальное предпринимательство) они видят путь к формиро-
ванию демократии и либерализма, развитию рыночных механизмов эконо-
мики, представляя его как противодействие народных масс угнетающему
воздействию государства в экономике.

Малообеспеченные слои населения, занятые в нелегальном секторе
экономики, по мнению легалистов, являются основой национальной эко-
номики. Реализуя свой предпринимательский потенциал, активизируя свои
предпринимательские способности и навыки, создавая возможности для
получения образования, они способствуют повышению качества человече-
ского капитала страны. Изготавливая блага и оказывая услуги в нацио-
нальной экономике, обеспечивая необходимую инфраструктуру, они со-
действуют снижению объема импорта и уровня внешнего государственно-
го долга.

Если рассматривать российскую действительность через призму
приведенных подходов к оценке социально-экономических функций неле-
гального предпринимательства, можно сделать вывод, о том, что данные
подходы не противоречат друг другу, однако значительно различаются по
своим теоретическим основаниям – неоконсервативное, марксистское и
неоинституциональное направления экономической теории. Все подходы
акцентируют свое внимание на важных аспектах социально-
экономической функции нелегального предпринимательства (как отрица-
тельных, так и положительных).

Учитывая сложную структуру нелегального предпринимательства в
российской экономике, различный уровень криминализации и функцио-
нальную направленность отдельных ее элементов, можно прийти к выводу
о двойственном его характере – сочетании как негативных, так и позитив-
ных черт, оказывающих влияние на процессы общественного развития.

Многочисленные исследования нелегального предпринимательства и
теневой экономики в государствах с различными общественно-
экономическими системами позволяют выделить ключевые условия и фак-
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торы, влияющие на возникновение и развитие нелегального предпринима-
тельства. Таковыми являются высокая налоговая нагрузка, чрезмерная ре-
гламентация предпринимательской деятельности и значительный размер
государственного сектора в национальной экономике. Данные факторы не
зависят от особенностей общественно-экономической системы.

Высокая налоговая нагрузка. Тяжесть налогового бремени признает-
ся большинством исследователей одной из наиболее существенных детер-
минант, толкающих развитие нелегального предпринимательства. По
оценкам Ф. Шнайдера, именно по причине наличия прямых и косвенных
налогов 55 % субъектов предпринимательства переводят свою деятель-
ность в теневой сектор.

Влияние тяжести налогового бремени на предпринимательство в
каждой стране характеризуется своей спецификой, связанной с особенно-
стями налогового законодательства, проводимой государственной эконо-
мической политикой, структурой налогов. Например, в странах с незначи-
тельным вмешательством государства в экономику существенное влияние
оказывают относительно высокие ставки подоходного налога, а в странах с
государственной политикой протекционизма – относительно высокие
ставки таможенных пошлин.

Для объективной оценки уровня налоговой нагрузки на российское
предпринимательство необходимо проанализировать налоги и налоговую
систему современной России. Налоги и налоговая система – это не только
важнейшие структурные элементы рыночной экономики, но и источники
бюджетных поступлений. Очевидно, что полноценные преобразования
экономики России невозможны без формирования эффективной налоговой
системы, поддерживающей предпринимательскую деятельность и позво-
ляющей проводить рациональную бюджетную политику.

Налоги – один из наиболее сложных вопросов в практике осуществ-
ления проводимых в России экономических реформ. Важно исключить
двойное налогообложение. Многократное обложение дохода недопустимо.
Примером применения этого принципа служит замена во многих развитых
странах налога с оборота, где налогообложение оборота происходило по
нарастающей кривой, на налог на добавленную стоимость (НДС), который
позволил вновь созданный чистый продукт облагать налогом всего один
раз вплоть до его реализации.

Под проведение налоговой реформы должны быть подведены клас-
сические экономические теории, в том числе фундаментальная теория
налогообложения, применение которой возможно лишь в той мере, в какой
это позволяет сделать текущее состояние политики и экономики. Доста-
точно важно понимать, какова роль налоговых категорий в самом процессе
расширенного воспроизводства и как лучше оптимизировать эту роль.
Данные фундаментальные положения налоговой теории до сегодняшнего
дня не реализованы в полном объеме ни отечественными законодателями,
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ни учеными, чьи налоговые разработки взяты за основу налогового зако-
нодательства.

В настоящее время продолжаются споры относительно практических
вопросов налогообложения, до сих пор нет однозначного определения по-
нятия налогов как таковых. Дискуссии захватывают проблемы построения
налоговой системы, структуры ее слагаемых, места и роли в экономиче-
ской жизни государства; взаимоотношения с ценообразованием, бюджет-
ным и корпоративным финансированием, валютным регулированием, кре-
дитованием, денежным обращением. Эта сфера научно-практических ис-
следований, будучи наиболее важной, становится заключительным этапом
всех исследований налоговых отношений.

В сложившейся ситуации налоговое законодательство России ис-
пользует понятия «налог», «сбор», «пошлина», как правило, только в каче-
стве средств, обеспечивающих доходность бюджета. Эти понятия опреде-
лены как «обязательный взнос в бюджет соответствующего уровня или во
внебюджетные фонды, осуществляемый плательщиками в порядке и на
условиях, определяемых законодательными актами» и как «форма финан-
сового участия граждан, иных физических и юридических лиц в обеспече-
нии доходной части бюджета всех уровней, решения общефедеральных,
региональных и местных задач экономического и социального развития»
[3]. Данные трактовки налогов отражают суть их видимых форм, в кото-
рых в практической деятельности применяется объективное понятие
«налог».

Описание налога лишь со стороны видимой формы предопределяет
достаточно вольное определение пределов налоговых правоотношений.
Зачастую происходит подгонка налогов под необходимую величину гос-
расходов без учета влияния реальных возможностей воспроизводства и по-
требностей общества. Развитие налоговой формы подтвердило – такие
налоговые правоотношения чаще всего сдерживают прогресс экономики и
не способствуют удовлетворению важных потребностей общества. Это
подтверждает важность теоретико-методологического познания категорий
«налог» и «налогообложение», в ходе которого мы отвлекаемся до опреде-
ленной степени от существующих форм.

Философия налога – есть не что иное, как мировоззренческое вос-
приятие налога как общественной необходимости. Теории налогообложе-
ния формируют методологическую основу налоговых правоотношений,
учитывая положения экономических теорий о воспроизводстве, теории о
государстве и выполняемых им функциях.

Исследователи налогообложения не используют каких-либо особен-
ных информационных научных сведений, кроме тех, которые являются до-
ступными в арсенале экономической теории. Вопрос лишь в том, как из-
менить эти знания в области изучения экономической природы налоговых
правоотношений. Одних знаний о том, что эти отношения отражают спе-
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цифическую область перераспределения стоимости при переводе части до-
ходов предпринимателей в пользование государства, конечно, недостаточ-
но для того, чтобы практически сконструировать налоговый механизм, ко-
торый отвечал бы всем фундаментальным требованиям, предопределив-
шим содержание таких экономических категорий, как «налог» и «налого-
обложение». Вот эти требования:

1. Налогообложение неизбежно отражает смену форм собственности
доходов предпринимателей. Именно тогда форма принудительного отчуж-
дения средств в государственную казну будет являться налоговой, когда
некоторая часть стоимости в денежном эквиваленте переходит из корпора-
тивной или частной собственности в пользование государства.

2. Оптимальное налогообложение по своей экономической природе
неизбежно должно основываться на рентной плате, будь то добавочный
доход от использования земель, недр, капитала или труда.

3. Любая система налоговых правоотношений должна быть детерми-
нирована по отношению к базису и строиться в пределах вновь создавае-
мой стоимости. Налогообложение не должно распространяться на капитал,
частично инвестируемый в расширение производства товаров, работ и
услуг. Система налоговых правоотношений должна быть неким индикато-
ром полученного или неполученного относительно выбора между общена-
циональным, корпоративным или личным интересами в области экономи-
ки и, конечно же, не нарушать права собственников.

4. Вся величина полученных через налогообложение экономических
ресурсов должна использоваться только на общегосударственные нужды
под строгим конституционным контролем.

Описанные положения являются важной установкой теории налого-
вых правоотношений, которым в точности должны следовать на практике.

Налоговая система не должна оставлять сомнений у налогоплатель-
щика в неизбежности платежа, т.е. обязательность уплаты налогов. Систе-
ма выплаты налогов должна быть простой, понятной и удобной для нало-
гоплательщиков и экономичной для организаций, собирающих налоги.

Налоговая система должна быть гибкой и легко адаптироваться к
меняющимся потребностям общества. Налоговая система помогает обес-
печивать перераспределение создаваемого валового внутреннего продукта
(ВВП) и является эффективным инструментом государственной политики
в сфере экономики.

Этими принципами руководствуется любое государство при постро-
ении налоговой системы, так как они помогают обеспечить выполнение
всех функций налогов. Однако при создании налоговой системы Россий-
ской Федерации не был учтен мировой опыт, кроме того, не было точно
оценено экономическое положение в стране, поэтому уже в первые дни
действия существующего налогового законодательства выявились много-
численные неточности. Непродуманные действия по исключению этих
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противоречий множественными поправками в налоговом законодательстве
привели в свою очередь к нестабильности и еще большей противоречиво-
сти и запутанности. Несмотря на все сказанное, в действующей налоговой
системе есть и положительные стороны.

В настоящее время налоговая система Российской Федерации стро-
ится на следующих принципах: основное направление по налоговым пла-
тежам приходится на налогообложение хозяйствующих субъектов (юри-
дических лиц); создание разветвленной системы Федеральной налоговой
службы РФ снизу доверху; непосредственное подчинение входящих в нее
нижестоящих структур вышестоящим, главной задачей которых является
обеспечение контроля за поступлением всех налогов, включая региональ-
ные и местные; наличие большого перечня разных льгот, преимуществен-
но направленных на стимулирование производства.

Разрабатываются и утверждаются разнообразные санкции за различ-
ные нарушения налогового законодательства, включающие всевозможные
меры финансовой, административной и уголовной ответственности.

Устанавливается обязательность постановки всех субъектов пред-
принимательской и хозяйственной деятельности на учет в налоговых орга-
нах, с возможностью открытия расчетных счетов в кредитных организаци-
ях только после регистрации в органах налогового контроля.

Определяется первоочередность перечисления имеющихся у пред-
приятий на счетах средств на уплату налогов по сравнению с прочими рас-
ходами предприятия.

Для налогоплательщиков рассматривается возможность получения
по их просьбе отсрочек и рассрочек платежей в пределах текущего отчет-
ного года, а также финансовых санкций, если их применение приведет к
банкротству либо прекращению дальнейшей производственно-
хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования.

Независимо от того, что существует большое количество налогов и
иных обязательных платежей, наибольшую часть в доходах бюджетов всех
уровней составляют налог на прибыль, НДС, акцизы, платежи за пользова-
ние природными ресурсами и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). На
их долю приходится свыше 4/5 всех налоговых доходов общего бюджета.

Для налоговой системы Российской Федерации характерна множе-
ственность налогов. Особенно увеличилось их количество после ввода ре-
гионами своих налогов. И это в ситуации, когда главную роль в пополне-
нии бюджета играют всего пять налогов, остальные, при их небольшой ро-
ли для бюджета, серьезно усложняют бухгалтерскую работу на предприя-
тиях, отвлекают существенные силы налоговой службы.

Недостатком российской налоговой системы считают то, что она
включает вместе с налоговыми и другие виды принудительного отчужде-
ния денежных доходов, не имеющих никакого отношения к налогу как
объективной категории. Данное построение налоговой системы не всегда
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может отвечать принципам налоговых правоотношений и отражать обще-
ственный потенциал налога как такового.

Налогообложение доходов предпринимателей самым тесным обра-
зом связано с государственными расходами. При оптимизации государ-
ственных расходов создается условие для построения рациональных нало-
говых правоотношений, все элементы которых тесно связаны с вновь со-
здаваемой стоимостью и перераспределяют ее с учетом поддержания ба-
ланса между общественными, корпоративными и личными экономически-
ми интересами предпринимателей. Таким образом, при выполнении всех
этих условий можно думать о налогообложении как о системе, поскольку
все ее составляющие, в том числе налоговые формы и способы их управ-
ления тесно взаимосвязаны и детерминированы базисом, являя собой еди-
ную экономическую систему.

Вышеназванные характеристики системы налоговых правоотноше-
ний как совокупности форм реализации в практическом применении сущ-
ности категории «налог» приводят к осмыслению экономико-правовой ка-
тегории «налогообложение» к таким налоговым правоотношениям, при ко-
торых определяется специфика общественного предназначения в данном
пространстве и во времени.

Таким образом, налогообложение выступает определенной совокуп-
ностью экономических и правовых отношений, сложившихся на базе ре-
ального процесса перераспределения преимущественно денежного дохода,
выражает собой одностороннее, безэквивалентное, принудительное от-
чуждение части дохода корпоративных и индивидуальных предпринима-
телей в общественное пользование государства.

Исследователи развития системы налогообложения рассматривают
конкретные налоговые формы, подводят итоги и формулируют выводы,
насколько полно отвечают эти формы всему спектру принципов налогооб-
ложения и заранее определенным целям законодательства. Сама система
налогообложения в таком виде исторически характеризуется в качестве
страховой защиты граждан конкретного общества.

Из всего вышеперечисленного для анализа сущности налоговых ка-
тегорий следует сделать следующие основные выводы:

 налоги – обязательные, как правило, денежные платежи, установ-
ленные с учетом реального экономического базиса строго императивно;

 в налогах отражается всеобъемлющий охват доходов, категорий
граждан, видов деятельности, предпринимателей, предприятий, отраслей и
территорий;

 налоги служат для обеспечения определенности (по объемам фи-
нансовых ресурсов и срокам) поступления доходов каждого конкретного
бюджета;
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 налоги, использующиеся при пополнении доходов бюджета, не
должны препятствовать расширению производства на новой структурно-
технологической основе;

 в налогах органически закладывается сочетание и относительное
равновесие двух выполняемых ими функций: фискальной и регулирую-
щей. Последнее свойство налоговых правоотношений наиболее значитель-
но, так как оно обеспечивает наиболее рациональные налоговые воздей-
ствия на темпы и уровень развития производительных сил, создает воз-
можности для наиболее полного удовлетворения потребностей общества.

Негативное воздействие фактора налогового бремени усиливается в
случаях деформаций налоговой политики государства. Так, налоговое бре-
мя может быть распределено неравномерно, структура налоговых изъятий
может не соответствовать структуре доходов экономических агентов.
Например, российская промышленность во второй половине 1990-х годов,
производя 37 % ВВП, обеспечивала 51 % всех налоговых изъятий. Вклад
же торгового и финансово-кредитного секторов был неадекватен их реаль-
ным экономическим возможностям – торговля, приносившая 20 % ВВП,
обеспечивала не более 4 % платежей в бюджет [159]. Таким образом, воз-
никали стимулы перераспределения экономических ресурсов из сферы ма-
териального производства в спекулятивные сферы, менее контролируемые
и более криминогенные по своему характеру. Деформации налоговой по-
литики могут проявляться и в ее репрессивной направленности, избыточ-
ной жесткости штрафных санкций. Например, штрафы и пени в отдельные
годы составляли около двух третей общей суммы налоговых недоимок.

Предпринимателю избежать значительных налоговых платежей ча-
сто достаточно просто. Даже относительно небольшая доля укрываемого
наличного оборота позволяет практически полностью уйти от уплаты
налогов на добавленную стоимость и на прибыль, отчислений из фонда
оплаты труда, а предпринимательский риск при этом снижается.

Чрезмерная регламентация предпринимательской деятельности.
Влияние данного фактора заключается в разработке и введении различных
процедур в сфере государственного регулирования экономики, установле-
нии ограничений, соблюдение которых может существенно увеличивать
издержки и уровень предпринимательского риска экономических агентов.
При этом результатом нехватки у государства средств реализации право-
вого запрета может становится расширение нелегальной предпринима-
тельской деятельности, а часто и ее криминализация. Могут формировать-
ся различные формы нелегальных рынков – товарных, рынков труда, фи-
нансовых и валютных рынков, позволяющих обходить государственные
ограничения.

Наиболее высокие темпы роста масштабов теневой экономики Евро-
пы в 80–90-е годы XX в. наблюдались в Италии, Греции, Швеции, Герма-
нии и Норвегии – именно там, где в связи с принятием новых общеевро-
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пейских нормативных правовых актов увеличилась степень государствен-
ного регулирования экономики. Например, с 1975 по 1997 г. размер тене-
вой экономики Германии увеличился в пять раз (с 60 до 300 млрд долл.).
При этом годовой темп роста нелегального сектора экономики Германии
составлял 8 %, что значительно превышало темп роста официально-
го ВВП [178].

Рассмотрим некоторые типичные ограничения, стимулирующие рас-
ширение нелегальной предпринимательской деятельности.

Ограничение обращения определенных видов товаров, осуществле-
ния отдельных операций. Законодательство большинства стран предусмат-
ривает защиту интеллектуальной собственности (авторских и смежных
прав на изобретения, открытия, полезные модели, ноу-хау) и запрещает
производство и обращение товаров и предоставление услуг, связанных с
нарушением соответствующих прав, например производство и реализацию
контрафактной продукции. Теневой рынок, обслуживающий оборот фаль-
сифицированных товаров этой категории, позволяет обходить установлен-
ные законом ограничения.

В целях защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции
или для достижения иных целей может вводиться режим квотирования
(количественного ограничения) и лицензирования импорта или экспорта
определенных групп товаров. В обход существующих правил используется
незаконное получение соответствующих квот и лицензий, контрабандное
перемещение ценностей через границу.

Среди других ограничений можно отметить, например, введение
контроля над вывозом капитала. Во многих странах вывоз капитала осу-
ществляется в разрешительном порядке. Сложность получения таких раз-
решений при наличии мощных стимулов к экспорту капитала побуждает к
использованию многообразных способов нелегального вывоза, например,
посредством завышения стоимости товаров при их импорте и занижения
при экспорте.

Ограничение найма и регламентация условий занятости определен-
ных категорий работников. В экономически развитых странах трудовым
законодательством установлены предельная продолжительность рабочего
времени, сверхурочных работ, условия использования труда подростков,
пенсионеров, женщин. Ограничения на наем иностранных рабочих стиму-
лируют теневое использование нелегальных иммигрантов. Законодательно
установленный минимальный размер оплаты труда препятствует привле-
чению наименее квалифицированных рабочих. Нелегальная занятость поз-
воляет обойти эти ограничения и избежать связанных с ними дополни-
тельных расходов. По мнению итальянского экономиста С. Бруско, дефор-
мализация является ответом на предшествующий рост власти профсоюзов
и ограничений, накладываемых ими на крупные фирмы [222].
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Высокая административная нагрузка на предпринимательство, т. е.
уровень издержек доступа к определенной деятельности и ее продолжения
формируется в связи с государственным регулированием: регистрацией,
сертификацией, лицензированием, налоговым администрированием и про-
ведением проверок контролирующими и правоохранительными органами.
Издержки могут носить как финансовый, так и временной характер, а их
уровень абсолютно неодинаков в различных экономических системах.
Наиболее высок он в развивающихся странах. Рассмотрим пример. Со-
гласно результатам исследований Института свободы и демократии (Пе-
ру), выполненных под руководством Э. де Сото, человек со скромными
средствами должен потратить на бюрократические процедуры 289 дней,
требуемые для заполнения 11 документов, и лишь после этого сможет от-
крыть небольшое предприятие. Издержки на все необходимые процедуры
обойдутся в 194,4 долл. Почти десятимесячное ожидание разрешения от-
крыть дело привело бы к потере чистого дохода в 1036,60 долл. Общие за-
траты на законную регистрацию предприятия составили, таким образом,
1231 долл. – 32 минимальные месячные зарплаты. Для законного открытия
небольшого магазина нужно пройти ряд бюрократических процедур в трех
различных правительственных департаментах. Для этого требуются 43 дня
и 590,56 долл., что составляет 15 минимальных месячных зарплат [177].

Рассмотрим в качестве примера ситуацию в России. Одной из серь-
езных проблем, препятствующих деятельности, являются многочисленные
плановые и внеплановые проверки контролирующих и правоохранитель-
ных органов. К тому же государство сократило программу поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в 2017 и 2018 гг., но повысило уро-
вень налогов и сборов в 2017 г. Так увеличены акцизы на топливо, табак,
алкоголь; впервые за три года вырос вмененный налог; введены экологиче-
ский и курортный сборы; увеличена цена патента; на 20 % увеличены фик-
сированные взносы, перешедшие из Пенсионного фонда в Федеральную
налоговую службу. Обязательное внедрение кассовых аппаратов суще-
ственно увеличило издержки малого предпринимательства.

По некоторым оценкам совокупный рост дополнительной налоговой
нагрузки на предпринимательство в 2018 г. составил порядка 150 млрд
руб. (налог на движимое имущество, акцизы, сборы).

Кроме того можно отметить следующие изменения: введение штра-
фов за задержку зарплаты и оплату труда ниже минимального размера
оплаты труда, увеличение пени; отмена аудиторской тайны; дробление
бизнеса будут связывать с уклонением от уплаты налогов; запрет на
нахождение не по юридическому адресу; изменения в закон «О пожарной
безопасности»; усиление взаимодействия МВД и ФНС (обмен данными в
рамках расследования).

Очевидно, приведенные изменения в государственном регулирова-
нии развития предпринимательства существенно повысят издержки пред-
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принимательской деятельности, однако с точки зрения противодействия
нелегальному предпринимательству они должны привести к позитивным
сдвигам.

В последние годы отмечается увеличение присутствия государствен-
ного капитала в банковском секторе, который можно считать стратегиче-
ской базой для развития легального предпринимательства и реальной эко-
номики. Из-за международных санкций российские банки не могут брать
деньги за рубежом. Ростовщическая модель приказала долго жить и бан-
ковская система России начала испытывать затруднения. Не удивительно,
что обострилась конкуренция на банковском рынке, а многие банки без
государственного участия лишились лицензии. Это также отразилось на
стабильности развития предпринимательства.

Например, с начала 2017 г. банки заблокировали около 460 тыс. опе-
раций клиентов на общую сумму 180 млрд руб. От субъектов предприни-
мательства поступили тысячи заявлений в ЦБ и сами банки. Банки исполь-
зуют черный список, в который компании и физлица попадают при первом
же отказе в проведении операции как сомнительной, вне зависимости от
того, произошло ли нарушение в действительности. Без учета отраслевой
специфики целые направления бизнеса оказались под подозрением банков.

Другая проблема – отказ в выдаче кредитов. В 2017 г. основной при-
чиной отказа в выдаче займа представителям малого и среднего предпри-
нимательства являлось нестабильное финансовое состояние предприятия, а
также высокая кредитная нагрузка предприятия.

Несмотря на рост рейтинга Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса в России, предприниматели выражают озабоченность по поводу
проблем с защитой собственности, коррупции, чрезмерного администра-
тивного давления, неясных приоритетов экономической политики, высо-
кой стоимости кредитов и отсутствия спроса на продукцию по причине па-
дения доходов населения.

Директор «Центра исследований постиндустриального общества»,
Владислав Иноземцев, утверждает: «Существенно снизив налоги, введя
мораторий на силовое вмешательство в бизнес, амнистировав осужденных
предпринимателей, приняв законы о свободе торговли и либерализации
малого бизнеса, можно было добавить к экономическому росту 1,5–2,5 % в
год. Однако ничего подобного сделано не будет, и предприниматели про-
должат сокращать инвестиции и продавать свои бизнесы. Поэтому РАН-
ХиГС констатирует рост в 2017 г. теневой занятости до 44,8 % (2016 г. –
40,3 %)» [85].

По данным главы Счетной палаты в России растет число руководи-
телей федеральных органов власти (на 18 %), директоров департаментов
ведомств (на 21 %), начальников управлений в ведомствах (на 13 %). «В
территориальных органах идет сокращение численности на 11,9 %, но при
этом количество начальников возросло на 8,4 %» [183].
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Приведенные данные, возможно, не только не будут способствовать
росту активности в частном секторе, но и могут послужить укреплению
барьеров, ограничивающих действие рыночных сил.

«Укрепление барьеров»» активно реализовывалось законодателями и
чиновниками, судьями и правоохранителями весь 2017 г. Более 36 тыс. жа-
лоб подали предприниматели омбудсменам по защите прав предпринима-
телей. «Число легальных предпринимателей сократилось за последние 12
месяцев на 300 тыс. человек. А на оставшихся 5,7 млн человек уже заведе-
но 270 тыс. уголовных дел. К ним ежегодно приходят 400 тыс. плановых
проверок и еще один миллион – внеплановых», как следует из материалов
заседаний Общественной палаты РФ [139]. По словам главы Счетной пала-
ты Татьяны Голиковой, «при значительном количестве существующих
проверок средняя доля выявленных в ходе них нарушений, причинивших
фактический вред, составляет в среднем всего лишь 2,1 %» [183]. Ключе-
вым становится и инструмент по выбиванию из предпринимателей еще
больше налогов – ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов).

Лицензирование различных видов экономической деятельности ста-
вит предпринимательство в зависимость от органов власти, возлагает на
них дополнительные издержки и создает условия для извлечения государ-
ственными служащими нелегальных доходов. Издержки лицензирования
обусловлены широким кругом лицензируемых видов деятельности, крат-
ким сроком ее действия, высокой стоимостью и значительными затратами,
необходимыми для ее получения. При этом необходимо отметить, что в
России, например, в 2002 г. лицензируемых видов деятельности насчиты-
валось около 1500, а в настоящее время – 54.

Могут наблюдаться и более жесткие формы государственного вме-
шательства. Например, прямая поддержка органами власти так называе-
мых близких предприятий и подавление конкурентов с помощью необос-
нованного использования полномочий контролирующих и правоохрани-
тельных органов. Отмечается также прямое распределение органами вла-
сти рынка между «близкими» предприятиями и возникновение на этой ос-
нове неформальных отношений, связанных с коррупцией государственных
и муниципальных служащих, принимающих решения.

Аналогичные проблемы сопутствуют процессам регистрации пред-
приятий и сертификации продукции и услуг.

Прямое и косвенное государственное регулирование ценообразования.
На потребительских и деловых рынках государство может вводить различ-
ные меры контроля и регулирования цен, а также нормирование объемов по-
требления товаров. Так, например, в случаях дефицита нефтепродуктов и
энергоресурсов государство может устанавливать предельный уровень от-
пускной цены и норму максимального объема отпуска потребителям.

На финансовом и валютном рынках могут устанавливаться ограни-
чения кредитного процента и валютного курса. Нелегальное предпринима-
тельство стремится нейтрализовать данные меры и находит решения, поз-
воляющие функционировать вопреки регламентации. В таких условиях
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могут осуществляться нелегальные ростовщические финансово-кредитные
операции и обмен валют.

В кризисные периоды регламентация предпринимательской деятель-
ности как детерминанта развития нелегального предпринимательства об-
ладает особым значением. В таких условиях ключевым направлением ин-
ституциональных преобразований может являться относительная либера-
лизация предпринимательской деятельности. Однако по причине различ-
ных проблем данный процесс может протекать неравномерно, неполно или
непоследовательно. Часто в некоторых сферах национальной экономики
могут сохраняться ограничения для функционирования рыночных меха-
низмов без существенных на то причин. Подобное состояние незавершен-
ности необходимой либерализации предпринимательской деятельности
признается исследователями существенной причиной развития нелегаль-
ного предпринимательства в кризисных экономиках.

Коррупция. Значимой причиной осуществления нелегальной пред-
принимательской деятельности может являться коррумпированность чи-
новничества. Государственные чиновники могут вымогать взятки у пред-
принимателей, осуществляющих легальную деятельность. Коррупция за-
нимает особое место в системе детерминант криминальной экономической
деятельности. Это связано со следующими ее особенностями. Во-первых,
коррупционные отношения являются особым видом криминального пове-
дения, направленного на систематическое извлечение выгоды. Во-вторых,
коррупция выступает значимым фактором сокрытия легальной экономиче-
ской деятельности от учета и регистрации посредством увеличения издер-
жек легальной деятельности (вымогательство взяток) и снижения ее выгод
(деформация рыночных институтов, например, системы судопроизвод-
ства). В-третьих, коррупция является одним из важнейших инструментов
организованной преступности как традиционной, так и экономической.

Многочисленные исследования показывают, что фундаментальным
фактором коррупции выступают недостаточное развитие системы рыноч-
ных институтов и отсутствие прозрачного государственного регулирова-
ния экономики. Рассмотрим некоторые конкретные наиболее значимые
факторы развития коррупции. По мнению экспертов Всемирного банка
Г. Бродмана и Ф. Риканатини, к их числу относятся: незавершенность про-
цесса либерализации экономики, недостаточное развитие конкурентной
среды, коммерциализация инфраструктурных монополий в условиях не-
эффективной системы контроля, неэффективное корпоративное управле-
ние, а также протекционизм во внешней торговле и слабый контроль дея-
тельности предприятий с иностранными инвестициями.

Рэкет. В условиях развития организованной преступности легальное
предпринимательство может подвергаться вымогательству со стороны
криминальных элементов, что подталкивает их укрывать часть своей дея-
тельности и доходов.

Изменение масштабов нелегального предпринимательства зависит от
соотношения издержек осуществления нелегальной предпринимательской
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деятельности с эффектами от ее осуществления в легальной форме. К выго-
дам легального предпринимательства можно отнести облегчение доступа к
привлекаемым финансовым ресурсам, использование судебной системы, со-
трудничество с широким кругом деловых партнеров и другие варианты ле-
гальных рыночных институтов. Соответственно, чем менее развиты легаль-
ные рыночные институты в национальной экономике, тем выше вероятность
осуществления нелегальной предпринимательской деятельности и сокрытия
ее результатов. Так, если судебная система имеет низкую эффективность и не
способна обеспечить контрактную дисциплину в национальной экономике,
то предприятиям регистрация деятельности оказывается невыгодной, и они
могут прибегать к неюрисдикционным методам защиты своих интересов,
например, пользоваться услугам различных теневых организаций.

Доля государственного сектора в национальной экономике. Значи-
тельные размеры государственного сектора в структуре национальной эко-
номики создают отношения по распределению бюджетных средств в фор-
ме косвенных и прямых дотаций, субвенций, субсидий, льготных кредитов
между государственными предприятиями. Данная сфера становится пита-
тельной средой для неформальных, часто криминализированных отноше-
ний по распределению ресурсов. В условиях льготного или безвозмездного
распределения бюджетных средств возникают контролируемые предпри-
нимательские структуры, которые заведомо создаются в целях незаконного
присвоения этих средств, их последующей легализации, инвестирования,
присвоения инфляционного дохода («прокручивания» средств), перевода в
иностранные государства.

Таким образом, эффективность функционирования органов государ-
ственной власти и государственных предприятий является важным факто-
ром, влияющим на масштабы нелегального предпринимательства.

Рассмотренные факторы можно считать общими для стран с различ-
ными типами социально-экономических систем. Кроме того, выделяют ряд
факторов, которые могут быть присущи не всем типам социально-
экономических систем, либо могут оказывать различное воздействие в
условиях различных типов социально-экономических систем.

Размеры доходов и расходов государственного бюджета, их доля в
валовом внутреннем продукте (ВВП). Воздействие данного фактора зави-
сит от типа социально-экономической системы конкретной страны, имеет
различия в странах с переходной к рынку экономикой и в экономически
развитых государствах со зрелой рыночной экономикой.

В общественный сектор экономически развитых стран со зрелой ры-
ночной экономикой вовлекается 30–60 % ресурсов национальной эконо-
мики, что имеет неоднозначные последствия с точки зрения воздействия
на нелегальное предпринимательство.

Рост удельного веса доходов государственного сектора экономики в
ВВП часто является результатом повышения налоговой нагрузки на пред-
принимательство, что считается классической причиной развития неле-
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гального предпринимательства. Воздействие фактора налогового бремени
было рассмотрено выше.

Характерной чертой современной рыночной экономики является
значительный масштаб перераспределения экономических ресурсов через
государственные финансы, ключевым элементом которых является бюд-
жетная система. Аккумулированные средства направляются на финанси-
рование субсидий отстающим отраслям национальной экономики, затрат
на социальные нужды, производство общественных благ (здравоохране-
ние, образование, правоохранительную деятельность, оборону и т.п.). С
одной стороны, данные обстоятельства позволяют обеспечивать социаль-
ную стабильность и определенную эффективность. Однако, с другой сто-
роны, значительную привлекательность приобрели виды активности,
направленные не на повышение конкурентоспособности производства, а
на борьбу за субсидии, на поиск «налоговых убежищ», получение льгот и
привилегий, социальной помощи, сокрытие доходов от налогообложения,
совершение других злоупотреблений. Нелегальная экономика в ряде слу-
чаев оказывается более выгодной.

В странах с так называемой переходной экономикой зависимость
между масштабами нелегального предпринимательства и удельным весом
государственных расходов в ВВП является обратной. Так, масштабы неле-
гального предпринимательства существенно расширяются при снижении
государственных расходов. Может наблюдаться пропорциональный эф-
фект, т. е. на один процентный пункт снижения удельного веса государ-
ственных доходов в ВВП в среднем приходится один процентный пункт
увеличения удельного веса нелегального предпринимательства и теневой
предпринимательской деятельности в ВВП страны.

Источники такого явления имеют глубинные институциональные
корни. Уменьшение государственных расходов влечет за собой падение
эффективности государственных и социальных институтов и снижает воз-
можности государственного аппарата в собираемости налогов и сборов,
исполнении нормативных правовых актов. В результате снижается про-
зрачность, развивается сокрытие предпринимательской деятельности от
надзорных органов, ее криминализация.

В странах с авторитарным режимом снижение доли государственных
расходов в ВВП обычно возникает вследствие сокращения субсидий, пря-
мых государственных инвестиций, в то время как расходы на содержание
государственного аппарата увеличиваются пропорционально росту ВВП.
Например, в 1979–1986 гг. в КНР расходы на содержание государственно-
го аппарата почти удвоились, и уже в 1989–1994 гг. увеличение доли неле-
гального предпринимательства и теневой предпринимательской деятель-
ности в ВВП страны минимизируется [179].

В странах с развитым демократическим режимом расходы на содер-
жание государственного аппарата снижались в период перехода к рынку,
но в процессе непосредственных рыночных преобразований могли возрас-
тать. Так, например, в 1996 г. ВВП Польши превысил уровень переходного
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периода, а расходы на содержание государственного аппарата в 1989–1996
гг. были увеличены на треть. В период 1989–1994 гг. увеличения удельно-
го веса нелегального предпринимательства в ВВП страны не отмечалось
[179]. В условиях ослабления и деградации демократического режима про-
исходит снижение государственных расходов не только на субсидирование
и прямые инвестиции, но и на содержание государственного аппарата. Это
приводит к критическому ослаблению государственного регулирования
экономики и деградации социальных институтов.

Не последнюю роль играет в развитии нелегального предпринима-
тельства и то обстоятельство, что, формально преследуя и ограничивая
развитие этого сектора, государство часто молчаливо поощряет его разви-
тие для обеспечения экономического роста и занятости.

Также на развитие нелегального предпринимательства может оказы-
вать влияние международная конкуренция. В условиях глобализации эко-
номики усиливается конкуренция экономически развитых и развивающих-
ся стран. Последние добиваются преимуществ за счет использования тру-
доинтенсивных и простых технологий. Для сохранения конкурентоспособ-
ности предприниматели развитых стран вынуждены использовать относи-
тельно более дешевый труд неформально занятых. Испанский экономист
Й. Убарра рассматривает этот фактор в качестве одного из основных сти-
мулирующих развитие теневой предпринимательской деятельности [230].

Распространению нелегального предпринимательства и теневой за-
нятости способствуют и экономические кризисы. В условиях усиления
конкуренции и ухудшения рыночной конъюнктуры быстрое развитие не-
легального предпринимательства в экономически развитых странах яви-
лось одной из стратегий альтернативной промышленной организации.
Преобладание крупных предприятий с жестким вертикальным управлени-
ем уступает место децентрализации организации труда, сочетающейся с
доступностью рабочей силы. Как считают американские исследователи А.
Портес и С. Сассен-Куб, этот фактор стимулировал рост теневой занятости
в экономически развитых странах [228].

Можно отметить и такой фактор развития нелегального предприни-
мательства, как присущее современному обществу безразличие и враждеб-
ность к человеку. Возникновение нелегального сектора в этих условиях
достаточно закономерно, поскольку ему в отличие от легальной экономики
свойственна меньшая отчужденность, а сделки носят более личностный,
доверительный характер. Контрагенты сами ищут контакты, поскольку
опасность разоблачения не позволяет предлагать товары и услуги обыч-
ным способом.
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ГЛАВА 3.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОМУ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

3.1. Легализация предпринимательской деятельности

Государственное регулирование предпринимательской деятельности
должно быть направлено на поддержание предпринимательских инициа-
тив, стимулирующих субъектов предпринимательства к развитию и лега-
лизации своей деятельности. Рассмотрим формы легализации предприни-
мательства, государственное подтверждение законности вхождения в хо-
зяйственную деятельность.

Легальность (от лат. legalis – законный) – законность, соответствие
поведения внешнему закону в противоположность моральности – поведе-
нию, соответствующему внутреннему закону нравственности.

Легальность – признание какой-либо организации, процедуры, обще-
ственного отношения существующими на законных основаниях; свойство
всего, что согласуется с положениями закона. Соответствие действий ин-
дивидов и социальных групп установленному в данном обществе правопо-
рядку. В отечественном юридическом категорийном аппарате может при-
меняться категория «законность».

В сущности категория легальности включает в себя некий обще-
ственный закон. При этом данный общественный закон не всегда согласо-
вывается с законами морали и нравственности и даже может противоре-
чить им. Таким образом, возможны ситуации, когда «законность» вступает
в противоречия с «легальностью». Такое может происходить, когда,
например, органы государственной власти игнорируют стратегические
приоритеты нации.

Противоположностью легальности является нелегальность, т. е. что-
либо существующее или действующее вопреки закону, запрещенное.

Многие исследователи видят содержание легальности в совершении
гражданином именно тех действий, которые от него требуются. Однако
при этом данный человек может не руководствоваться истинно моральны-
ми ценностями. Так, например, человек может осуществлять поступок не
из чувства собственного долга, а из благоразумия или стремлений пре-
успеть в обществе или из побуждений принести пользу другим людям.

С точки зрения этики отрицается противопоставление морали обще-
ственной морали личной, морали внешней морали внутренней («подлин-
ной»). С позиции нравственности не допускается моральное ханжество,
только внешнее выполнение человеком предписываемых ему правил и
норм. Важно и необходимо осознанное усвоение человеком этих правил и
норм, их реализация и выполнение по его собственной внутренней убеж-
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денности. Ключевым элементом нравственного воспитания является вос-
питание в человеке принципиальности и сознательности.

Под легализацией понимается узаконение, разрешение государством
какой-либо деятельности, придание юридической силы.

В период социализма в СССР при запрете негосударственной соб-
ственности на объекты средств производства практически отсутствовали
права осуществления частной предпринимательской деятельности с полу-
чением личного дохода легальным путем. Граждане могли реализовывать
свои предпринимательские способности только в недоходных сферах.
Ключевую роль в преобразовании экономических отношений и экономи-
ческого пространства играло государство.

Хозяйствующие субъекты советского времени учреждались в основ-
ном государством, и государство же занималось управлением этих пред-
приятий как в сфере стратегического менеджмента, так и в сфере исполь-
зования ресурсов и распоряжения имуществом этих предприятий.

Конституция Российской Федерации не предполагает возможность
применения методов прямого государственного управления и администри-
рования предпринимательской деятельности. В ней подчеркивается свобода
осуществления гражданами предпринимательской деятельности. Однако
остается возможность применения прямого или косвенного государственно-
го регулирования национальной экономики путем разработки и реализации
единой государственной экономической политики, а также осуществления
надзора и контроля в сфере предпринимательской деятельности.

С принятием первой части Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ) особое значение получила необходимость государственного
регулирования предпринимательства. При этом важную роль играет госу-
дарственное регулирование предпринимательской деятельности не только
отдельных граждан, но и юридических лиц и предпринимателей без обра-
зования юридического лица. Все они стали легальными образованиями,
выступающими в роли объектов регулирования и управления. В результате
в сфере управления национальной экономикой произошел переход на нор-
мативно-правовом уровне от прямого государственного управления и ад-
министрирования к прямому и косвенному государственному администра-
тивному регулированию экономики.

В соответствии с российским законодательством в экономическом
пространстве России осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя или без государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца влечет за собой различные виды ответственности.

Легальное осуществление предпринимательской деятельности пред-
полагает государственную регистрацию субъекта предпринимательской
деятельности. Таким образом, можно сказать, что институт и система госу-
дарственной регистрации лежит в основе легальности осуществления
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предпринимательской деятельности. А категорию «легализация» можно
представить как совокупность способов создания легальных форм осу-
ществления предпринимательской деятельности.

Любая легализация предпринимательской деятельности начинается с
государственной регистрации, а также получения лицензии. Порядок реги-
страции и ведения предпринимательской деятельности регламентируется
Гражданским кодексом РФ. Так, предпринимательская деятельность может
вестись с образованием юридического лица или без него гражданином в
статусе индивидуального предпринимателя. Обе гражданско-правовые
формы требуют в обязательном порядке государственной регистрации.
Порядок подачи документов достаточно подробно и доступно описан на
сайте Федеральной налоговой службы.

В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность
осуществляется лицами, зарегистрированными в установленном законом
порядке. По российскому законодательству регистрация является консти-
тутивной, имеет правоустанавливающее значение как юридический факт,
на основании и с момента совершения которого возникает юридическое
лицо и приобретает соответствующий статус индивидуальный предприни-
матель.

Процедура легализации юридического лица напрямую связана с ор-
ганизационной формой ее осуществления.

При государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:

а) заявление о государственной регистрации;
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в

качестве индивидуального предпринимателя (в случае если физическое
лицо является гражданином Российской Федерации);

в) копия документа, установленного федеральным законом или при-
знаваемого в соответствии с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринима-
теля (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индиви-
дуального предпринимателя, является иностранным гражданином);

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или
признаваемого в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринима-
теля (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индиви-
дуального предпринимателя, является лицом без гражданства);

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируе-
мого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного до-
кумента, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации или международ-
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ным договором Российской Федерации (в случае если представленная ко-
пия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистриру-
емого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведе-
ний о дате и месте рождения указанного лица);

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, ре-
гистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно
или постоянно проживать в Российской Федерации (в случае если физиче-
ское лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя,
является иностранным гражданином или лицом без гражданства);

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке адрес места жи-
тельства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального
предпринимателя, в Российской Федерации (в случае если представленная
копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистри-
руемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа,
подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в
Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе);

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей
или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности фи-
зическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим ли-
цом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо
копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об
объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, полностью дееспособным (в случае если физиче-
ское лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя,
является несовершеннолетним);

и) документ об уплате государственной пошлины.
В соответствии со ст. 12 Закона о регистрации при государственной

регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующие органы
представляются следующие документы:

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистра-
ции. В заявлении подтверждается, что:

 представленные учредителем документы соответствуют предъяв-
ляемым требованиям;

 сведения, содержащиеся в учредительных и иных документах,
представленных для государственной регистрации, а также в заявлении о
государственной регистрации, достоверны;

 при создании юридического лица соблюден установленный для
юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их
учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда,
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складочного капитала, паевого фонда) на момент государственной реги-
страции;

 в установленных законом случаях вопросы создания юридическо-
го лица согласованы с соответствующими государственными органами и
(или) органами местного самоуправления.

Заявление удостоверяется подписью заявителя с указанием его пас-
портных данных или в соответствии с законодательством РФ данных ино-
го удостоверяющего личность документа и идентификационного номера
налогоплательщика (при его наличии). Подпись заявителя должна быть за-
верена нотариусом. Форма заявления и требования по его оформлению
утверждены постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439;

2) решение о создании юридического лица в виде протокола, догово-
ра или иного документа в соответствии с законодательством РФ;

3) учредительные документы юридического лица (подлинники или
нотариально удостоверенные копии);

4) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответству-
ющей страны происхождения или иное равное по юридической силе дока-
зательство юридического статуса иностранного юридического лица-
учредителя;

5) документ об оплате государственной пошлины.
Документы могут быть представлены уполномоченным лицом непо-

средственно или направлены по почте (отправлением с объявленной цен-
ностью и описью вложения). Датой представления документов при осу-
ществлении государственной регистрации является день их получения ре-
гистрирующим органом.

Регистрирующий орган не вправе требовать представления других
документов, кроме установленных Законом о регистрации.

Законом устанавливается срок регистрации – не более пяти рабочих
дней со дня поступления документов в регистрирующий орган.

В соответствии со ст. 23 Закона о регистрации отказ в государствен-
ной регистрации допускается в случае:

а) непредставления определенных Законом о регистрации необходи-
мых для государственной регистрации документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий ор-
ган;

в) в случае, если учредителем юридического лица выступает ликви-
дируемое юридическое лицо или если юридическое лицо возникает в ре-
зультате реорганизации ликвидируемого юридического лица.

Не допускается государственная регистрация физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его гос-
ударственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня при-
нятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в свя-
зи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с
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ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или ре-
шения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который
данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринима-
тельской деятельностью.

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать
основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные
Законом о регистрации. Оно может быть обжаловано в судебном порядке.

Особенности процедуры государственной регистрации отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц, требования, предъявля-
емые к содержанию их учредительных документов, размеру и порядку
формирования уставного (складочного) капитала (фонда), содержатся в за-
конах, регламентирующих этот вид юридического лица.

В теории предпринимательского права принято классифицировать
порядок создания юридических лиц и выделять такие его виды: 1) норма-
тивно-явочный порядок; 2) распорядительно-регистрационный порядок; 3)
разрешительный порядок и сравнительно недавно сформировался новый
вид – законодательный порядок.

Нормативно-явочный порядок – наиболее часто применяемый спо-
соб создания юридического лица. Сущность его регламентирована законом
о регистрации и состоит в фиксации уполномоченным органом факта со-
здания юридического лица в соответствии с требованиями действующего
законодательства о соответствующей его организационно-правовой форме.

Распорядительно-регистрационный порядок предусмотрен для созда-
ния юридических лиц на базе государственной или муниципальной соб-
ственности. Исполнительный орган полномочный распоряжаться государ-
ственным или муниципальным имуществом принимает соответствующее
распоряжение о создании юридического лица и утверждении его устава. И в
дальнейшем субъект регистрируется в установленном законом порядке.

Разрешительный порядок предусматривается для создания ряда
субъектов предпринимательства (например, банки, страховые организа-
ции), обладающих исключительной правоспособностью и участие которых
в предпринимательской деятельности возможно лишь при наличии лицен-
зии на занятие этим видом деятельности.

Законодательный порядок предусмотрен ст. 7.1, ст. 7.2 федерального
закона от 12.01.1996 г № 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г.) «О некоммерческих ор-
ганизациях» при создании государственных корпораций и государственных
компаний, в отношении каждой из которых принимается специальный закон.

Датой представления документов при осуществлении государствен-
ной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В
день получения документов регистрирующий орган выдает расписку в по-
лучении документов с указанием перечня и даты их получения. В расписке
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указывается день, в который заявитель может получить свидетельство о
государственной регистрации либо решение об отказе в ней.

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять
рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган.
Получение свидетельства о государственной регистрации означает, что све-
дения о юридическом лице внесены в Единый государственный реестр.

Кроме свидетельства, заявителю возвращаются учредительные до-
кументы (устав, учредительный договор) с отметкой регистрирующего ор-
гана. При отсутствии отметки регистрирующего органа могут возникнуть
проблемы с заверкой документов у нотариуса. В свидетельстве указывает-
ся присвоенный конкретному юридическому лицу основной государствен-
ный регистрационный номер (ОГРН). У юридического лица может быть
только один ОГРН, который в дальнейшем указывается во всех докумен-
тах, прямо или косвенно касающихся государственной регистрации или
учета сведений, подлежащих внесению в Единый государственный реестр
налогоплательщика (ЕГРН).

Датой государственной регистрации юридического лица является да-
та внесения в государственный реестр записи о юридическом лице.

Именно с этого момента предприниматели получают государствен-
ное подтверждение законности вхождения в предпринимательскую дея-
тельность, которая приобретает легализированный характер.

Надо сказать, что процесс легализации не прекращается и после гос-
ударственной регистрации. Юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю предстоит еще зарегистрироваться в качестве налого-
плательщика, получить коды Росстата, изготовить печати, открыть расчет-
ные счета, встать на учет в Пенсионный фонд РФ, фонды социального и
обязательного медицинского страхования. Только при наличии перечис-
ленных атрибутов возможно функционирование современного хозяйству-
ющего субъекта.

Однако сам факт государственной регистрации предпринимательской
единицы, безусловно, остается первым признаком осознанного поведения
предпринимателя на пути к легализации хозяйственной деятельности.

Подводя итог, следует заметить, что осознанное поведение граждан в
процессе легализации предпринимательской деятельности для государства
имеет значение, которое трудно переоценить.

Ведь именно на добровольных началах гражданин включается в ле-
гальный экономический оборот. С этого момента информация о создании
по его инициативе юридического лица или приобретении статуса индиви-
дуального предпринимателя содержится в соответствующих государ-
ственных реестрах, равно как и сведения, характеризующие эти предпри-
нимательские единицы.

В дальнейшем обязательной регистрации подлежат все изменения в
учредительных документах, в том числе и сведения о руководителях юри-
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дических лиц. Вносятся в государственные реестры и записи о ликвидации
юридического лица или прекращении деятельности физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, единые госу-
дарственные реестры позволяют заинтересованному лицу получить досто-
верные сведения о наличии легального статуса у экономических субъек-
тов, первоначальные сведения о нем и его руководителях. Этим обеспечи-
вается возможность получения дополнительной информационной под-
держки предпринимателей при выборе ими партнеров, контрагентов и, как
следствие, более эффективного осуществления предпринимательской дея-
тельности, достижения устойчивого экономического развития как самого
экономического субъекта, так и экономики в целом.

Лицензирование представляет собой разнообразную деятельность
лицензирующих органов по представлению разрешений осуществлять
определенную деятельность (действия). Лицензирование включает в себя:

 во-первых, работу с лицензиями (предоставление, переоформле-
ние, продление, приостановление, возобновление, прекращение действия,
аннулирование, формирование и ведение реестра лицензий);

 во-вторых, осуществление лицензионного контроля;
 в-третьих, предоставление заинтересованным лицам информации

по вопросам лицензирования.
Необходимость лицензирования связана с тем, что значительное

число видов деятельности может создавать угрозу жизни, здоровью и пра-
вам людей, среди них медицинская деятельность; деятельность по произ-
водству лекарственных средств; эксплуатация химически опасных произ-
водственных объектов и др.

Отдельные виды предпринимательской деятельности могут также
нанести вред правам и законным интересам граждан, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, обороне и безопасности государства. В связи с
этим государство обязано создавать такие условия в некоторых сферах хо-
зяйствования, которые позволят повысить уровень своей защищенности от
внутренних и внешних угроз. Это обеспечивается институтом лицензиро-
вания и лицензионного контроля.

Лицензия представляет собой специальное разрешение на право
осуществления хозяйствующим субъектом конкретного вида деятельности,
которое подтверждается документом. Лицензию отличают следующие
формально-юридические признаки:

 документарная форма его выражения;
 волеизъявление компетентных органов государства;
 направленность на достижение строго определенных юридических

последствий.
Можно сказать, что лицензия есть своеобразный профессиональный

паспорт предпринимателя, подтверждающий наличие у него реальных
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возможностей и предпосылок для осуществления конкретного вида дея-
тельности. Лицензия, являясь гарантией качества оказываемых услуг и
осуществления соответствующего вида деятельности, защищает права не-
ограниченного круга лиц, не участвующих в предпринимательской дея-
тельности.

Наличие лицензии означает, что хозяйствующий субъект соответ-
ствует лицензионным требованиям и может осуществлять ту или иную де-
ятельность. Лицензионные требования выражаются в наличии у соискате-
ля лицензии соответствующих организационно-технических возможно-
стей, оснащения, специального оборудования, наличии производственного
контроля, наличии работников, обладающих необходимой квалификацией
и имеющих определенный стаж работы, соответствии организационно-
правовой формы для осуществления лицензируемого вида деятельности и
др. Лицензионные требования должны служить гарантией того, что осу-
ществление деятельности будет максимально безопасным и минимально
вредоносным. Это снижает вероятность причинения ущерба в ходе хозяй-
ственной детальности.

Наряду с лицензией позволяет уменьшить риск возникновения вреда
от некоторых видов хозяйственной деятельности и лицензионный кон-
троль, который представляет собой деятельность по проверке соответствия
хозяйствующего субъекта лицензионным требованиям как на этапе рас-
смотрения вопроса о выдаче лицензии, так и в ходе осуществления им ли-
цензируемого вида деятельности.

Институт лицензирования возник в нашей стране в 20-е годы XX в.
Речь тогда шла о так называемой промысловой деятельности, под которой
понималась торговля с рук, лотков, корзин, открытие различных промыс-
ловых предприятий. Для осуществления подобной деятельности владелец
был обязан получить промысловое свидетельство – патент в Мосфинотде-
ле с обязательной его регистрацией в милиции. За получение патента и его
регистрацию государство взимало сборы. Таким образом государство пы-
талось защитить своих граждан посредством разрешительного метода
осуществления конкретных видов деятельности.

Современное понимание лицензирования и его правовое обеспече-
ние стало возможным в результате постоянного изменения законодатель-
ства в сторону его улучшения. Можно выделить несколько этапов рефор-
мирования института лицензирования. Первый этап реформирования ин-
ститута лицензирования в области предпринимательства связан с норма-
тивно-правовыми актами конца 80 – первой половины 90-х годов XX сто-
летия. Например, в законе СССР от 26.05.1988 «О кооперации в СССР»
было указано, что отдельными видами деятельности, определяемыми зако-
нодательством Союза ССР, союзных и автономных республик, кооперати-
вы вправе заниматься только на основании лицензий. Порядок выдачи ли-
цензий устанавливается Советом Министров СССР. Данная норма была
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продублирована в законе РСФСР от 25.12.1990 г. «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности», но применительно к предприятиям. Так-
же в законе РСФСР от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности
в РСФСР» содержалось правило, согласно которому банки или иные кре-
дитные учреждения имели возможность заниматься осуществлением бан-
ковских операций при наличии у них специального разрешения (лицен-
зии). Был назван перечень документов, необходимых для получения ли-
цензии, а деятельность Банка России по приему документов от банков и
выдаче лицензий именовалась лицензированием. В развитие этих законо-
дательных документов Правительством России были определены полно-
мочия органов исполнительной власти в субъектах по лицензированию от-
дельных видов деятельности. С этого времени лицензированию могли под-
лежать практически любые сферы предпринимательской деятельности.
Поэтому для единообразного понимания термина «лицензия», системати-
зации лицензируемых видов деятельности, составления единого списка до-
кументов, необходимых для получения лицензии и других вопросов Пра-
вительством России было принято постановление от 24.12.1994 г.
«О лицензировании отдельных видов деятельности». Это постановление
подверглось разнообразной критике. Так, говорили, что оно не вполне от-
вечает требованиям Конституции РФ, имея в виду ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ, в которой указывается, что права граждан могут быть ограничены
только федеральным законом, а также абз. 3 ч. 1 ст. 49 ГК РФ, устанавли-
вающий, что перечень отдельных видов деятельности, на которые требует-
ся лицензия, определяется законом. В указанное постановление вносились
изменения в части расширения лицензируемых видов деятельности. Кроме
того, принимались нормативно-правовые акты на разных уровнях (феде-
ральном, региональном) что создавало сложности в определении порядка,
условий, критериев лицензирования.

Все это привело к необходимости подготовить предложения о созда-
нии первого федерального закона о лицензировании. С появлением ФЗ от
25.09.1998 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» начина-
ется второй этап реформирования режима лицензирования. Данный доку-
мент позволил устранить отдельные моменты, за которые критиковались
предшествующие нормативно-правовые акты в области лицензирования.
Законом были уточнено понятие «лицензия», сформулировано понятие
«лицензирование», «лицензиат», «соискатель лицензии», «лицензионные
требования» и др. Также формулировались принципы лицензирования,
критерии определения лицензируемых видов деятельности и т. п. Важным
явилось то, что для разных видов предпринимательской деятельности пра-
вовой режим лицензирования стал иметь одинаковое, идентичное для всех
правовое содержание. В законе был закреплен перечень лицензируемых
видов деятельности, который повторил те виды деятельности, которые и
ранее лицензировались. Лицензированию на тот момент подлежало более
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1000 видов деятельности. Заслуга закона состояла в том, в том, что в нем
этот вопрос был систематизирован, определены сферы, подлежащие ли-
цензированию. Документ также получил массу критических замечаний.
Законом был охвачен огромный спектр лицензируемых видов деятельно-
сти. Однако он не был исчерпывающим. Так, указывалось, что лицензиро-
ванию подлежат и иные виды деятельности, лицензирование которых осу-
ществляется другими законами, например, закон «О связи», «Об основах
туристической деятельности», «О средствах массовой информации» и др.
Направлений предпринимательства, которые не были охвачены законом о
лицензировании, насчитывалось около десяти. В то же время такие ранее
лицензируемые виды деятельности, как торговля табачными изделиями,
сбор и реализация лекарственных растений, рыболовство, оказание плат-
ных юридических услуг вообще выпали из правового регулирования. Это
вызвало массу проблем. На местах органы исполнительной власти по-
прежнему использовали ранее изданные акты, которые еще не были отме-
нены. Получалось, что органами исполнительной власти перечень закона
как бы расширялся. По этому поводу в информационном письме Пленум
Высшего арбитражного суда РФ 28.10.1998 г. указал, что этого делать
нельзя. Положения о лицензировании, названные в законе, не распростра-
няются на отношения, которые лицензировались ранее. Пленум указал, что
правила лицензирования отдельных видов деятельности должны устанав-
ливаться только законами, а не нормативными актами субъектов. Еще од-
ним недостатком закона было отсутствие разграничения компетенции фе-
деральных органов власти и органов власти субъектов России по выдаче
лицензий на конкретные виды деятельности. Там было записано, что этим
вопросом ведают «специально уполномоченные органы исполнительной
власти». Но их перечень представлен не был. Предприниматели не знали,
куда обращаться по поводу лицензирования.

Все это привело к третьему этапу реформирования режима лицензи-
рования. Речь идет о принятии 08.08.2001 г. ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности». Его появление было вызвано как указанны-
ми выше проблемами, так и административной реформой. Ее смысл состо-
ял в том, чтобы уменьшить излишнее администрирование. Ведь большое
количество проверяющих инстанций (пожарный надзор, санэпидемнадзор,
милиция, госторгинстпекция и др.), а также отсутствие регламентации
этих проверок на законодательном уровне приводили к произволу в право-
применительной практике. В результате новый закон, во-первых, облегчил
процедуру получения лицензии. Во-вторых, нормы закона о лицензирова-
нии стали едиными для всех видов деятельности, даже тех, что регулиро-
вались иными федеральными законами. Однако новый закон снова не ре-
шил все проблемы. Так, в специальных законах, регламентирующих поря-
док лицензирования некоторых видов деятельности, не содержались ис-
черпывающие перечни лицензируемых видов деятельности, а также отсут-
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ствовали требования об установлении таких перечней. Не были четко
установлены и закреплены лицензионные требования и условия, соблюде-
ние которых являлось обязательным условием при осуществлении кон-
кретной деятельности. В законодательстве не было четких определений
ряда лицензируемых видов деятельности, что, в свою очередь, приводило к
необходимости получения при осуществлении одного вида деятельности
нескольких лицензий. В определенном смысле наименование многих ви-
дов деятельности затрудняло принятие решения о необходимости лицен-
зирования той или иной деятельности. Наглядным примером данного вы-
сказывания может служить лицензирование заготовки, переработки и реа-
лизации лома черных и цветных металлов. Наименование указанного вида
деятельности не дает четкого представления, что подлежит лицензирова-
нию – совокупность перечисленных действий или каждое в отдельности.
Попытки решения проблем приводили к многочисленным изменениям за-
кона. Например, за время его действия было внесено более сорока различ-
ных поправок. Четвертый этап реформирования лицензионного режима
связан с принятием нового федерального закона от 04.05.2011 г. «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». Что же изменилось?

1. Впервые установлены цели и задачи института лицензирования,
уточнены принципы осуществления лицензирования. Более четкими стали
критерии определения лицензируемых видов деятельности.

2. Существенно сократился перечень видов деятельности, на которые
требуются лицензии (со 105 до 49), т. е. вдвое по сравнению с тем, что со-
держался в предыдущем Законе. Это сокращение было связано с тем, что
некоторые виды деятельности стали нелицензионными за счет замены ли-
цензирования альтернативными рыночными механизмами, такими как:
страхование гражданской ответственности, введение уведомительного по-
рядка начала деятельности, механизмы саморегулирования. Также про-
изошло объединение нескольких видов деятельности, для которых раньше
требовалось получение отдельных лицензий, в один вид. Стал действовать
принцип: одна деятельность – одна лицензия.

3. Нововведения затронули также сроки и порядок действия лицен-
зии. Действие лицензии стало бессрочным, но при этом за лицензиатом со-
хранилось право подачи заявления о прекращении ее действия. Лицензиа-
ты получили право осуществлять деятельность, на которую предоставлена
лицензия, на всей территории Российской Федерации.

4. Законодатель предусмотрел переход к электронной форме осу-
ществления лицензирования отдельных видов деятельности.

5. В законе 2011 г. четко стали прописываться права, обязанности и
ответственность должностных лиц лицензирующих органов, анализ кото-
рых позволяет сделать вывод о том, что законодатель, защищая права ука-
занных органов, вместе с тем ужесточает и требования к ним, связанные с
их служебной деятельностью.
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6. Впервые в законодательной практике вводятся такие понятия, как
«документарные проверки», «плановые проверки», «внеплановые выезд-
ные проверки», проводимые лицензирующими органами в отношении ли-
цензиата.

Федеральным законом названо 49 видов деятельности, регулируемых
законом. В отношении каждого лицензируемого вида деятельности Прави-
тельством Российской Федерации утверждены соответствующие положе-
ния за некоторым исключением. В то же время в законе указано, что в 6
сферах – образование, частная детективная, частная охранная деятель-
ность, оказание услуг связи, телевизионного вещания, радиовещания –
введен общий порядок лицензирования, установленный Законом №  99-ФЗ,
с сохранением особенностей процедур лицензирования в отраслевых зако-
нах. Кроме того, заявлено, что еще в 12 сферах лицензирование осуществ-
ляется в соответствии с другими нормативно-правовыми документами. Это
следующие виды деятельности: «использование атомной энергии; произ-
водство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции; деятельность, связанная с защитой государственной тайны; де-
ятельность кредитных организаций; деятельность по проведению органи-
зованных торгов; профессиональная деятельности на рынке ценных бумаг;
деятельность акционерных инвестиционных фондов, деятельность по
управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами; дея-
тельность специализированных депозитариев инвестиционных фондов, па-
евых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
деятельность негосударственных пенсионных фондов по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию; клиринговая деятельность;
страховая деятельность; космическая деятельность».

Также следует помнить, что существует и широкий круг лицензиру-
ющих органов. Их круг очерчивает постановление Правительства РФ от
21.11.2011 №  957 «Об организации лицензирования отдельных видов дея-
тельности». Это например, такие федеральные органы, как Министерство
промышленности и торговли (Минпромторг), МВД, МЧС, Министерство
культуры, ФСБ, ФМС, Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Федеральная служ-
ба по оборонному заказу (Рособоронзаказ), Федеральное космическое
агентство (Роскосмос), Служба Банка России по финансовым рынкам и др.
Всего 21 ведомство.

В законе также раскрывается порядок предоставления документов
соискателем лицензии, порядок принятия решения государственным орга-
ном, вопросы, связанные с организацией и осуществлением лицензионного
контроля, порядок приостановления, возобновления, прекращения дей-
ствия лицензии и аннулирования лицензии и некоторые другие вопросы.
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Но и действующий закон не избавлен от отдельных проблем. Напри-
мер, следует говорить о том, что по-прежнему сохраняются такие сферы
деятельности, которые выходят за пределы правового регулирования зако-
на о лицензировании. Это означает, что законодательство в сфере лицен-
зирования необходимо унифицировать. Так, если в Законе №  99-ФЗ уста-
новлен исчерпывающий перечень лицензируемых видов деятельности, то в
законах, регулирующих вопросы в области атомной энергии и страхования
отсутствует не только порядок лицензирования, но и перечень лицензиру-
емых видов деятельности. В законе, регулирующем вопросы производства
и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции, не содержится
единого перечня лицензируемых видов деятельности. По предварительным
подсчетам в настоящее время в данной сфере лицензированию подлежит
порядка 40 видов деятельности. В целях решения проблемы необходимо
установить в соответствующих законах исчерпывающие перечни лицензи-
руемых видов деятельности и определить порядок их лицензирования.

Также актуально сокращение масштабов лицензирования. Поэтому
18 мая 2008 г. своим Указом Президент России постановил осуществить
ряд неотложных мер по ликвидации административных барьеров при осу-
ществлении предпринимательской деятельности. В частности, Правитель-
ству было предложено разработать закон, направленный на защиту пред-
принимательства. В числе мер было указано и на «преимущественно уве-
домительный порядок начала предпринимательской деятельности» в целях
уменьшения количества различного рода разрешений. Поэтому норма о
«преимущественно уведомительном порядке» естественным образом по-
явилась сначала в законопроекте, а потом и законе. Речь идет о федераль-
ном законе от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». В пояснительной записке к зако-
нопроекту авторы подчеркнули суть этого порядка: все юридические лица
и индивидуальные предприниматели до начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности обязаны уведомить государ-
ственные органы о том, что их деятельность соответствует предъявляемым
требованиям. Понять выражение и суть принципа можно, обратившись к
словарям, после чего необходимо внимательно прочитать положения зако-
на. Так вот, наречие «преимущественно» понимается через такие синони-
мы «главным образом», «обычно», «в основном». Это означает, что зако-
нодатель посчитал уведомительный порядок начала предпринимательской
деятельности главным, обычным, основным, приоритетным правилом, при
котором до начала осуществления отдельных видов деятельности запреща-
ется требовать разрешения, заключения и иные документы. Это нашло от-
ражение в ст. 3 названного ФЗ, где преимущественно уведомительный по-
рядок начала осуществления предпринимательской деятельности назван в
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числе основных принципов защиты прав предпринимателей при проведе-
нии разного рода проверок.

Перечень данных видов предусмотрен постановлением Правитель-
ства от 16.07.2009 г. «Об уведомительном порядке начала осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности» (вместе с «Прави-
лами представления уведомлений о начале осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений»).
Перечень постоянно увеличивается и включает 90 наименований предпри-
нимательской деятельности, которые не требуют разрешения. Например,
парикмахерские услуги, услуги общественного питания, производство
хлеба, сахара, оказание гостиничных услуг, бытовых услуг (пошив одеж-
ды, банно-прачечные услуги), предоставление услуг общественного пита-
ния. Его расширение, кстати, подтверждает, что словосочетание «преиму-
щественно уведомительный порядок» означает определенный вектор в
государственной политике по отношению к развитию предприниматель-
ства в стране.

Таким образом, принцип преимущественно уведомительного поряд-
ка о начале деятельности означает, что государство последовательно реа-
лизует идею снижения административных барьеров за счет устранения
различных разрешительных процедур, в том числе и лицензирования.

С точки зрения легализации предпринимательской деятельности
важно также упомянуть об экономической амнистии и легализации тене-
вых капиталов. Теневые капиталы необходимо рассматривать в качестве
потенциальных инвестиционных ресурсов в национальной экономике. Во-
влечение их в легальную финансово-хозяйственную деятельность будет
способствовать расширению инвестиционной сферы национальной эконо-
мики и повышению ее эффективности.

Безусловно, существуют инструменты экспроприации теневого ка-
питала, позволяющие органам государственной власти принудительно от-
чуждать имущество частных собственников. Однако использование такого
подхода может не дать желаемых результатов, поскольку данные процессы
потребуют значительных затрат и усилий органов государственной власти,
связанных с изменением законодательства в соответствии с требованиями
международного права; с выявлением местонахождения активов; с форми-
рованием доказательственной базы, подтверждающей нелегальность про-
исхождения капитала. Кроме того, владельцы теневых капиталов при их
размещении предприняли различные юридические и политические меры
предосторожности, обеспечивающие сохранность активов.

Многие эксперты приемлемым путем легализации теневых капита-
лов считают объявление экономической амнистии. При этом осуществляя
экономическую амнистию, государство может не выдвигать каких-либо
встречных требований экономического характера, так как необходимо рас-
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считывать на перспективу получения большего социально-экономического
эффекта от расширения легального капитала в национальной экономике.

Учитывая сложную структуру и разносторонний характер теневой
экономики и особенности источников происхождения теневых капиталов,
экономическая амнистия не может распространяться на капиталы, сфор-
мированные в криминальной сфере теневой экономики. Иначе это только
укрепит экономическую основу развития преступности.

Увеличение положительного эффекта может быть достигнуто в том
случае, когда мероприятиям по легализации теневых капиталов будет со-
путствовать ужесточение преследования в отношении криминальной части
теневой экономики.

Экономическая амнистия и легализация теневых капиталов сокра-
щают финансовый оборот теневой экономики, что приводит к уменьше-
нию ее масштабов и создает благоприятные условия для развития борьбы с
экономическими преступлениями, отмыванием доходов, полученных пу-
тем последующей теневой и криминальной деятельности.

3.2. Выявление нелегального предпринимательства

За нелегальную предпринимательскую деятельность несут налого-
вую, административную, уголовную ответственность. Выявление неле-
гального предпринимательства входит в полномочия сотрудников налого-
вой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов
надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки может послу-
жить и сигнал от бдительных граждан, к примеру, клиент нелегального
таксиста окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.

Налоговая служба в судебном порядке добивается от владельца неле-
гального бизнеса компенсации налогов, которые по вине последнего госу-
дарство недополучило. Наказание для физического лица за незаконную
предпринимательскую деятельность предполагает выплату НДФЛ на сум-
му доказанного дохода и пени за просрочку. Кроме того, за уклонение от
налогов полагаются штрафы:

 10 % от суммы извлечённого от незаконной предпринимательской
деятельности дохода, но минимум 20 тыс. рублей составляет штраф для
предпринимателя, который не подавал в ИФНС заявление на регистрацию
собственного бизнеса;

 20 % от суммы дохода, но минимум 40 тыс. рублей заплатит пред-
приниматель, который ведет нелегальный бизнес более 90 дней;

 на 5 тыс. рублей штрафуют предпринимателей за просрочку реги-
страции бизнеса, когда физическим лицом поданы документы на регистра-
цию ИП или ООО, однако выявлен факт получения выручки ранее. Если
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оформление затянулось на срок более 90 дней, размер штрафа возрастает
вдвое – 10 тыс. рублей.

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает
штрафные санкции. За незаконное предпринимательство штраф в 2018 г.
составлял минимум 500 рублей. Размер штрафа за незаконное предприни-
мательство без регистрации ИП или ООО – от 500 до 2000 рублей. Осу-
ществление физическим лицом лицензируемых видов деятельности без
лицензии влечет за собой штраф от 2000 до 2500 рублей. Продукция и
средства производства могут быть конфискованы.

Решение по делу о незаконном предпринимательстве выносит судья
по месту жительства обвиняемого или месту осуществления деятельности.
Дело рассматривают в течение двух месяцев с даты составления протокола
о нарушении, в противном случае делу не дают ход.

Обычно административное наказание назначается после судебного
заседания. Самым тяжелым нарушением считается деятельность, которая
ведется без лицензии. Это обусловлено тем, что товары или услуги, кото-
рые предоставляются компанией или ИП, могут не соответствовать стан-
дартам и требованиям, и непосредственно влиять на здоровье или жизнь
клиентов. Судом определяется размер штрафа, а также могут быть назна-
чены другие виды наказания.

Кроме штрафов за отсутствие и просрочку госрегистрации, налого-
вики имеют право произвести доначисление невыплаченных гражданином
налогов. В таком случае нелегальный предприниматель обязывается опла-
тить налог на доходы физических лиц, начисленный на всю сумму дока-
занного проверяющими органами дохода. Сюда же прибавляются пени за
просроченные налоги и штраф за их неуплату в размере 20 % от общей
суммы доначислений.

За незаконную предпринимательскую деятельность в некоторых
случаях предусматривается и уголовная ответственность. Она наступает,
если нелегальный бизнесмен своей деятельностью нанес крупный ущерб
государству, организациям или частным лицам, а также извлек доход в
крупном размере. Под крупным размером в данном случае подразумевает-
ся сумма от 250 тыс. рублей, особо крупным – свыше 1 млн рублей.

Если нелегальный бизнес нанес ущерб государству или гражданам,
предприниматель рискует понести уголовную ответственность за незакон-
ное предпринимательство. Под статьи Уголовного кодекса подпадает из-
влечение незаконного дохода в крупном (1,5 млн рублей и более) или осо-
бо крупном размере (6 млн рублей и более). Обвинение по такого рода де-
лам – задача полиции и прокуратуры.

За незаконную предпринимательскую деятельность УК РФ предпо-
лагает следующие наказания:

 за причинение ущерба в крупном размере – штраф до
300 тыс. рублей или в размере заработка нарушителя за два года; также
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наказанием для физического лица за незаконную предпринимательскую
деятельность могут стать 180–240 часов обязательных работ или лишение
свободы на срок 4–6 месяцев;

 за причинение ущерба в особо крупном размере – штраф до
500 тыс. рублей или в размере заработка нарушителя за три года; лишение
свободы на срок до пяти лет вкупе со штрафом до 80 тыс. рублей или в
размере 6-месячного дохода.

Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность может
дополниться санкциями за сопутствующие правонарушения: незаконное
использование в бизнесе чужих товарных знаков, обман покупателя, тор-
говля контрафактом.

Кроме самого факта незаконной предпринимательской деятельности,
к уголовной ответственности предпринимателя могут привлечь за исполь-
зование чужих товарных знаков без соответствующих разрешений либо
указания заведомо ложной информации о происхождении товара; произ-
водство, продажу, закупку контрафактной продукции.

Незаконным предпринимательством считаются также действия,
нарушающие лицензионные требования. Например, для получения лицен-
зии на деятельность аптеки необходимо иметь право собственности или
договор аренды помещения сроком не менее 12 месяцев, при отсутствии
данного документа на момент проверки лицензионные органы могут ото-
звать лицензию, а коммерческая деятельность признается незаконной с со-
ответствующими последствиями.

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Закона о лицензировании лицензия дей-
ствует бессрочно, однако ст. 20 Закона о лицензировании указывает на то,
что действие лицензии может быть приостановлено, лицензия может быть
аннулирована, а также действие лицензии может быть прекращено в связи
с прекращением вида деятельности лицензиата, на который предоставлена
лицензия.

Ответственность за незаконное предпринимательство, которое ведет
коммерческая организация, полностью ложится на ее руководителя. К уго-
ловной ответственности не привлекаются граждане, заключившие трудо-
вой договор с нелегальным предпринимателем и действующие в рамках
этого договора. Кроме того от ответственности за осуществление предпри-
нимательской деятельности без регистрации освобождаются арендодатели,
сдающие принадлежащую им, но не используемую недвижимость, хотя в
этом случае они не освобождаются от обязанности уплачивать налог на
доходы физических лиц (данное исключение прописано в Постановлении
Пленума ВС РФ от 18.11.2004 № 23). От ответственности освобождаются
все арендодатели вне зависимости от способа приобретения, количества
объектов недвижимости и размера получаемого дохода.
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Существуют также обстоятельства, которые могут смягчить уголов-
ное наказание. К ним относятся положительные характеристики виновно-
го, а также единичность случая привлечения его к ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171 УК РФ, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно возместило ущерб, причиненный граж-
данину, организации или государству в результате совершения преступле-
ния, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в разме-
ре двукратной суммы причиненного ущерба, либо перечислило в феде-
ральный бюджет доход, полученный в результате совершения преступле-
ния, и денежное возмещение в размере двукратной суммы дохода, полу-
ченного в результате совершения преступления, либо перечислило в феде-
ральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру убытков, кото-
рых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное
возмещение в размере двукратной суммы убытков, которых удалось избе-
жать в результате совершения преступления, либо перечислило в феде-
ральный бюджет денежную сумму, эквивалентную размеру совершенного
деяния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса, и денежное возмещение в двукратном размере этой
суммы.

Методика расследования незаконного предпринимательства предпо-
лагает, что выяснению подлежат следующие обстоятельства:

1) установление основных обстоятельств события преступления
(предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения пре-
ступления);

2) установление фактов, подтверждающих виновность подозревае-
мого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства,
влияющие на степень и характер его ответственности;

3) установление условий, способствовавших совершению преступле-
ния (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к
осуществлению предпринимательской деятельности и др.);

4) выявление данных, позволяющих определить источники необхо-
димой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять
и оценивать фактические данные (размер причиненного ущерба, способы
реализации преступления, способ получения дохода и др.).

Типичными являются следующие следственные ситуации:
а) преступники задержаны с поличным в момент совершения неза-

конных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности;
б) поступило сообщение, содержащее признаки совершения пре-

ступных действий, повлекших значительный материальный ущерб;
в) поступили материалы оперативно-розыскных действий, содержа-

щие данные о фактах незаконного предпринимательства;
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г) материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о
возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпри-
нимательской деятельности членами конкретной организованной преступ-
ной группы.

Программа расследования включает в себя:
1) выемку и изучение необходимых нормативных документов, регу-

лирующих данный вид предпринимательской деятельности;
2) выемку, осмотр и изучение документов, показывающих движение

денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);
3) выемку и осмотр необходимых документов организации, фирмы

(предпринимателя);
4) наложение ареста на денежные суммы, счета;
5) выемку почтово-телеграфной корреспонденции;
6) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;
7) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью

которых было совершено преступление;
8) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя);
9) допрос свидетелей;
10) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок кримина-

листических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских,
отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя);

11) проведение следственной операции по задержанию подозревае-
мых в совершении незаконного предпринимательства;

12) личный обыск подозреваемого (руководителя фирмы) и обыск
по месту жительства и работы с целью выявления и изъятия различных до-
кументов и иных объектов, имеющих значение для дела ;

13) допрос подозреваемого;
14) осмотр транспортного средства, используемого подозреваемым;
15) контроль телефонных переговоров родственников, коллег и

партнеров задержанного;
16) предъявление для опознания;
17) очную ставку и др.
Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконного

предпринимательства:
 почерковедческая;
 дактилоскопическая;
 технико-криминалистическая экспертиза документов;
 полиграфическая;
 судебно-бухгалтерская;
 судебно-экономическая.
Методика выявления и документирования незаконной предпринима-

тельской деятельности, предусматривающей ответственность по ст. 171
УК РФ, заключается в определении субъекта и объекта незаконной пред-
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принимательской деятельности, а также взаимоотношений субъекта с объ-
ектом, которые проявляются в выявлении квалифицирующих признаков
незаконной предпринимательской деятельности (период деятельности,
умысел, наличие сговора, судимости). Следует отметить, что сбор и оценка
доказательств по документированию незаконной предпринимательской де-
ятельности имеет свои специфические особенности.

Субъектом экономического исследования по вопросу документиро-
вания незаконной предпринимательской деятельности является любое
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-
сти, руководящие работники предприятий или организаций, обязанные в
соответствии с законодательством осуществлять определённые виды дея-
тельности при наличии лицензии. В связи с этим для определения субъекта
экономического исследования необходимы следующие документы (дока-
зательства):

1. Для юридических лиц: устав; приказы о назначении лиц, имеющих
право первой и второй подписи; сведения об имеющихся лицензиях, или
наличие заявления на получение лицензии; имело ли юридическое лицо
когда-либо лицензии, на что, когда; свидетельство о регистрации юриди-
ческого лица в Едином Государственном реестре юридических лиц; свиде-
тельство о регистрации в качестве налогоплательщика.

2. Для физических лиц: свидетельство о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; сведения об имеющихся лицензиях;
имело лицо когда-либо лицензии; свидетельство о регистрации в качестве
налогоплательщика.

Субъективная сторона данного преступления предусматривает уста-
новление признаков преступления, цели, вида в форме прямого или кос-
венного умысла и психологическое отношение виновного лица к насту-
пившим последствиям. Для отражения субъективной стороны сотрудники
ОВД должны собрать следующие документы:

Для юридических лиц:
1) объяснения должностных лиц, ответственных за осуществление

хозяйственной деятельности без лицензии, о мотивах осуществления такой
деятельности; ответ лицензирующего органа о том, что юридическим ли-
цом нарушен порядок получения лицензии, юридическое лицо лицензии не
имеет, регистрационный сбор не уплачен; сведения о совершённых право-
нарушениях гражданского либо иного законодательства как результат
осуществления деятельности без лицензии, повлекших ущерб интересам
общества, граждан, государства.

Для физических лиц:
1) объяснения физического лица о мотивах совершения данного пре-

ступления без лицензии;
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2) ответ лицензирующего органа о том, что физическим лицом
нарушен порядок получения лицензии, физическое лицо лицензии не име-
ет, регистрационный сбор не уплачен;

3) сведения о совершённых правонарушениях гражданского либо
иного законодательства как результат осуществления деятельности без ли-
цензии, повлекших ущерб интересам общества, граждан, государства.

Для отражения объективной стороны незаконной предприниматель-
ской деятельности в акте экономического исследования сотрудникам до-
кументальных проверок необходимо предоставить следующие документы
(доказательства).

Для юридических лиц:
 документы, подтверждающие дату начала деятельности без лицен-

зии и дату окончания деятельности без лицензии (акты, договоры, справки,
бухгалтерские документы);

 показания заказчиков лицензируемых видов деятельности, свиде-
телей, подтверждающих факт осуществления лицензируемого вида дея-
тельности юридическим лицом.

2. Для физических лиц:
 документы, подтверждающие дату начала деятельности без лицен-

зии и дату окончания деятельности без лицензии (акты, договоры, справки,
бухгалтерские документы);

 показания заказчиков лицензируемых видов деятельности, свиде-
телей, подтверждающих факт осуществления лицензируемого вида дея-
тельности физическим лицом.

Для установления объективной стороны данного преступления с
точки зрения уголовного законодательства необходимо установить следу-
ющие факты:

1) лицо должно заниматься предпринимательской деятельностью без
лицензии, регистрации, когда такое допускается законом;

2) осуществляя данную предпринимательскую деятельность, лицо
должно причинить крупный ущерб гражданам или государству, либо из-
влечь доход в крупном размере.

Объектом преступного посягательства при осуществлении незакон-
ной предпринимательской деятельности являются регулируемые законода-
тельством правоотношения, возникающие в сфере осуществления пред-
принимательской и лицензионной деятельности.

С учетом изложенного в материалах должны находиться: объяснения
от всех лиц, с которыми подозреваемый вступал в договорные отношения,
объяснения самого подозреваемого и лиц, занимающихся с ним данной де-
ятельностью, документы, подтверждающие осуществление предпринима-
тельской деятельности и производство расходов в связи с ней, запросы
компетентных органов по вопросу лицензирования данного вида деятель-
ности.
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Общественная опасность данного вида преступлений заключается в
деяниях лица, выразившихся в осуществлении предпринимательской дея-
тельности в той или иной сфере без соответствующего разрешения или без
регистрации. Поэтому, на наш взгляд, очень важно на первом этапе рас-
следования определить объект преступного посягательства, т. е. те обще-
ственные отношения, которые регулируют возникшие правоотношения, а
также общественную опасность деяния для указанных правоотношений. В
следственный отдел, помимо указанных материалов, должны поступать
материалы, содержащие сведения именно об этом.

Судебный департамент при Верховном суде РФ опубликовал стати-
стику приговоров по предпринимательским составам преступлений за пер-
вое полугодие 2018 г. Речь идет не о количестве зарегистрированных со-
общений и о преступлениях или возбужденных уголовных делах, а именно
о приговорах. На первом месте с большим отрывом от других составов
преступлений идут ст. 171–173.2 УК РФ – незаконные предприниматель-
ство и банковская деятельность, лжепредпринимательство – 1909 пригово-
ров, из них 204 с реальным лишением свободы. К сожалению, Судебный
департамент не выделяет количество приговоров по каждому из этих со-
ставов, под который попадает и профессиональное обналичивание и роз-
ничная продажа алкоголя без лицензии. От 3 до 5 лет получили 19 человек,
еще двое от 5 до 8.

На втором месте – налоговые преступления, по ним вынесено 273
приговора, 25 из них с реальным лишением свободы, причем троим на
срок от 5 до 8 лет, 6 человек были оправданы.

Если посмотреть в динамике на статистику проведенных выездных
налоговых проверок, выявленных и расследованных преступлений и при-
говоров по налоговым составам, то по итогам 8 месяцев 2018 г. вслед за
падением количества ВНП, снизилось и количество возбужденных уголов-
ных дел. Впрочем, п. 9 ст. 144 УПК РФ позволяет следователям возбуж-
дать уголовные дела по налоговым преступлениям даже без получения из
ФНС заключения о нарушении законодательства РФ о налогах и сборах,
что обусловило несопоставимую динамику снижения ВНП и выявленных
налоговых преступлений (уголовных дел стало не так мало, как ВНП). На
этом фоне некоторый рост количества приговоров – отголоски расследо-
ванных уголовных дел прошлых лет.

Конечно, это не следствие снижения административного контроля
или фискальной нагрузки, просто ст. 28.1 УПК РФ дает предприниматель-
ству возможность легально откупиться: полное возмещение ущерба бюд-
жету с учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней
и штрафов освобождает от уголовного наказания.

На третьем месте – «экономические» мошенничества (п. 5 ст. 159 УК
РФ): 53 приговора, из них 9 с реальным лишением свободы. Состав пре-
ступления подразумевает, что мошенничество сопряжено с преднамерен-
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ным неисполнением договорных обязательств в сфере предприниматель-
ской деятельности, и это деяние повлекло причинение значительного
ущерба (не менее 10 тыс. рублей).

Постановлением Пленума ВС РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике
применения судами законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности» отмечено, что преступления следует
считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если
они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности и (или) управлением, принад-
лежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской
деятельности, а также членом органа управления коммерческой организа-
ции в связи с осуществлением им полномочий по управлению организаци-
ей либо при осуществлении коммерческой организацией предпринима-
тельской деятельности.

Формально под п. 5 ст. 159 УК РФ подпадают все руководители
фирм-однодневок, поскольку, по мнению Пленума ВС РФ, к обстоятель-
ствам, подтверждающим умышленный характер деяния, относится отсут-
ствие реальной возможности исполнить договор; распоряжение денежны-
ми средствами полученными от стороны договора в личных целях (напри-
мер, обналичивание, если нет доказательств передачи денег заказчику).

Незаконное возмещение НДС из бюджета «предпринимательским»
мошенничеством не является, а квалифицируется по ч. 4 ст. 159 УК РФ
(если возместили более одного миллиона рублей), максимальный срок ли-
шения свободы по такому составу – 10 лет.

Замыкает рейтинг ст. 174 УК РФ легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем и ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совер-
шения им преступления – 16 приговоров из них 5 с реальным лишением
свободы. Составы преступления несамостоятельные, а идущие «вдогонку»
к основному, т.е. сначала надо совершить преступление, получить денеж-
ные средства или иное имущество, и только потом совершить сделки,
направленные на отмывание этих преступных средств (например, купить
дом в Испании или обналичить деньги через фирмы-однодневки).

Постановлением Пленума ВС РФ от 07.07.2015 N 32 применение
статьи было еще более усложнено, так как совершение указанных финан-
совых операций или сделок само по себе не может предрешать выводы су-
да о виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств. В
каждом конкретном случае необходимо установить, что лицо заведомо со-
вершило финансовую операцию или сделку с целью придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежны-
ми средствами или иным имуществом, причем важно еще и установить
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фактических бенефициаров этих действий. Также Пленум указал, что су-
дам необходимо решать вопрос о конфискации имущества виновных, но за
первое полугодие 2018 г. по ст. 174, ст. 174.1 УК РФ ничего конфисковано
не было.

Всего лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
или участвующим в предпринимательской деятельности, вынесено
4483 приговора, 1990 с реальным лишением свободы. Наибольшее количе-
ство приговоров в данной категории (помимо вышеуказанных) вынесено по
ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата (3616), под которую подпадают и
кассиры в маленьком магазине, и генеральные директора предприятий.

3.3. Государственная поддержка легального предпринимательства:
отечественный и зарубежный опыт

Поддержка легального предпринимательства в нашей стране являет-
ся частью социально-экономической политики государства. Она представ-
ляет совокупность правовых, экономических, политических, консультаци-
онных, образовательных и других мер, которые осуществляются органами
разных уровней государственной власти.

Государственная поддержка легального предпринимательства долж-
на целенаправленно реализовываться по ряду направлений:

 создание инфраструктуры поддержки и развития малого предпри-
нимательства;

 обеспечение льготных условий для субъектов малого предприни-
мательства: государственное финансирование, материально-техническое,
информационное предоставление ресурсов, научно-технических разрабо-
ток;

 установление упрощенной системы регистрации субъектов малого
предпринимательства, сертификации продукции, лицензирования их дея-
тельности;

 поддержка внешнеэкономической деятельности;
 организация подготовки и переподготовки высококвалифициро-

ванных кадров для малых предприятий и т.д.
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства включает в себя:
 центры и агентства по развитию предпринимательства;
 государственные и муниципальные фонды поддержки предприни-

мательства;
 фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды по-

ручительства), акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые
инвестиционные фонды;
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 привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего пред-
принимательства технопарки, научные парки;

 палаты и центры ремесел, центры поддержки субподряда, марке-
тинговые и учебно-деловые центры;

 агентства по поддержке экспорта товаров;
 лизинговые компании;
 консультационные центры;
 микрофинансовые организации и иные организации.
На федеральном уровне государственная поддержка должна быть

направлена в основном на формирование целей и приоритетов, принципов
и условий поддержки малого предпринимательства, обоснование перспек-
тив его развития.

Финансовые средства из федерального бюджета должны рациональ-
но и эффективно направляться на:

 создание правового поля и общих благоприятных условий для ма-
лого предпринимательства;

 формирование и развитие единого информационного пространства
предпринимательства;

 создание недостающих элементов федеральной и региональной
инфраструктуры содействия малому предпринимательству;

 реализацию механизмов финансово-кредитной поддержки малого
предпринимательства.

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в
федеральных, муниципальных программах развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Поддержкой организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, является деятельность
органов государственной власти, осуществляемая при реализации феде-
ральных, региональных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и направленная на создание и обеспечение деятель-
ности организаций.

Предпринимательская деятельность в Российской Федерации может
быть организована в двух формах:

 без образования юридического лица;
 с образованием юридического лица.
Для начинающих предпринимателей наиболее приемлемой формой

является первый вариант.
Органы службы занятости населения практически во всех регионах

государства оказывают будущим предпринимателям финансовую помощь
в виде разовой выплаты денежных средств за счет субвенций федерально-
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го бюджета, предназначенных для частичной компенсации расходов на ор-
ганизацию собственного дела.

Социально-экономическая значимость малого предпринимательства
велика, поэтому необходимо это учитывать при любых изменениях в
структуре законодательных и исполнительных органов власти на всех
уровнях.

Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках
правовой среды. Следовательно, существенное значение имеет создание
необходимых нормативно-правовых условий, к которым относят наличие
законов, регулирующих предпринимательскую деятельность и создающих
наиболее благоприятные условия для ее развития.

Стоит сказать о том, что вместе с увеличением количества предприя-
тий малого бизнеса государственная поддержка реализуется не совсем в
полном объеме, происходит ликвидация его из системы госзаказов.
Поэтому появляется необходимость усовершенствования подзаконных ак-
тов в области, регулирующей развитие легального предпринимательства,
расширение возможностей для малых предприятий по участию в различ-
ных проектах путем предоставления им права выполнения
соответствующих работ или услуг при одновременном использовании по-
ложительного опыта зарубежных стран в различных отраслях.

Государственная поддержка легального предпринимательства в Ев-
ропе. Длительная эволюция легального предпринимательства во многих
развитых государствах Европейского союза свидетельствует о высокой ро-
ли малых форм предпринимательства в национальных экономиках. Такая
важная роль состоит в постоянном обеспечении конкурентных условий на
различных рынках, что подталкивает субъекты крупного предпринима-
тельства к регулярным инвестициям в свое развитие и осуществление ин-
новационной деятельности.

Таким образом, эффективность национальных экономик развитых
стран находится в прямой и косвенной зависимости от развития малых
форм легального предпринимательства. Исходя из этого ключевой целью
стратегии развития легального предпринимательства, реализуемой в пре-
делах Европейского союза, является гармонизация баланса интересов ма-
лых форм предпринимательства и государства, обеспечение благоприятно-
го экономического климата для возникновения и развития субъектов пред-
принимательства, а также постоянное повышение уровня конкурентоспо-
собности различных форм предпринимательства.

Специализированные институты поддержки, мониторинга и кон-
троля предпринимательской деятельности в странах Европейского союза
возникли и начали свое формирование в 70-е гг. ХХ в. На сегодняшний
день они продолжают свое интенсивное развитие на основе адаптации и
эволюции специфических программ поддержки легальных предпринима-
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тельских инициатив граждан и создания специализированных учреждений
для взаимодействия с субъектами различных форм предпринимательства.

С точки зрения поддержки развития малых форм легального пред-
принимательства в странах Европейского союза можно выделить следую-
щие направления деятельности институтов поддержки:

 обеспечение крупных источников финансирования проектов ма-
лых форм предпринимательства;

 упрощение нормативно-правового окружения деятельности малых
форм легального предпринимательства, а также минимизация администра-
тивных проволочек в сфере поддержки предпринимательства;

 оказание разнообразной помощи субъектам малых форм предпри-
нимательства в их инновационной деятельности, проведении научных
изысканий, обучении, переобучении и повышении квалификации кадров;

 поддержка и защита добросовестной конкуренции на разных рын-
ках, обеспечение условий для постоянного повышения уровня конкуренто-
способности малых форм легального предпринимательства;

 развитие культуры и духа предпринимательства и морально-
психологическая поддержка граждан Европейского союза и начинающих
предпринимателей;

 содействие и обеспечение условий развития взаимодействия меж-
ду субъектами предпринимательства.

В странах Европы сформировалась действенная широкая инфра-
структура поддержки легальных предпринимательских инициатив. Так,
например, во всех европейских странах функционируют адаптивные гиб-
кие сети государственных и общественных организаций в сфере монито-
ринга и поддержки развития субъектов малых форм предпринимательства.

Государственная экономическая политика в сфере поддержки ле-
гального предпринимательства в Европе формируется министерствами
экономики, промышленности и торговли. При этом другие ведомства,
например министерство труда и занятости населения, тоже принимают
участие в поддержке предпринимательских инициатив граждан, оказывают
помощь в вопросах трудоустройства, подбора персонала, обучения, пере-
обучения и повышения квалификации кадров, сертификации качества,
международного сотрудничества и т.п.

Государственные и негосударственные финансово-кредитные орга-
низации, например, инвестиционные и венчурные фонды, коммерческие
банки оказывают финансовую поддержку легальному предприниматель-
ству. Государственные и негосударственные научно-исследовательские и
консалтинговые организации осуществляют консультирование субъектов
предпринимательства по вопросам совершенствования действующих и
внедрения новых технологий производства, маркетинга, менеджмента и
т.п.
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Кроме того, широкое распространение в Европе получили так назы-
ваемые интерактивные инструменты поддержки легального предпринима-
тельства, различные специализированные информационные порталы, спе-
цифические видеоконференции.

Примером успешного использования интерактивного инструмента
поддержки предпринимательства является специально созданная конти-
нентальная сеть European Enteprise Network, которая представляет собой
портал, содержащий свободные информационные ресурсы для субъектов
легального предпринимательства. На сегодняшний день сеть объединила
более 700 различных служб и учреждений, осуществляющих либо под-
держку предпринимательства, либо выполняющих функцию «третьих лиц»
во взаимоотношениях между субъектами легального предпринимательства
и Европейским союзом. Любой субъект легального предпринимательства
может получить доступ к систематизированной информации о последних
научно-технических разработках, современных технологиях и технике, по-
лучении знаний, умений и навыков сотрудниками. Кроме того, субъекты
легального предпринимательства, используя данный ресурс, находят раз-
личные контакты с партнерами, инвесторами и учреждениями. Все это по-
могает определять стратегические направления развития и потенциал
предприятия.

Ключевыми тенденциями в сфере государственного регулирования и
поддержки легального предпринимательства в странах Европы являются
устранение каких-либо административных барьеров в осуществлении ле-
гальной предпринимательской деятельности, упрочнение единого внут-
реннего рынка Европейского союза, формирование единой нормативно-
правовой базы, расширение и углубление взаимоотношений европейских
стран с другими государствами.

Государственная поддержка легального предпринимательства в
США. На сегодняшний день в США зарегистрировано более 30 млн субъ-
ектов малых форм предпринимательства, в которых трудится около поло-
вины трудоспособных граждан США. По результатам статистических ис-
следований каждая вторая американская семья осуществляет легальную
предпринимательскую деятельность. При этом до 20 % субъектов малых
форм предпринимательства на начальных этапах своего становления полу-
чают всего 1,5–4 тыс. долларов в год, что в разы ниже прожиточного ми-
нимума. Однако, более 50 % из них уже через 3–4 года увеличивают свой
доход до 1–3 млн долларов в год [178].

В соответствии с законодательством США субъектами малых форм
предпринимательства считаются субъекты с численностью работников не
более 600 человек в зависимости от вида деятельности и оборотом, не пре-
вышающим 16 млн долларов в год, что существенно отличается от крите-
риев, используемых в России и странах Европейского союза.

Первые направления и принципы поддержки легального предприни-
мательства в США разработаны в середине 50-х г. ХХ в. с созданием Ад-
министрации по делам малого бизнеса (АМБ). АМБ обеспечивает защиту
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законных интересов субъектов малых форм предпринимательства на
уровне федерального правительства. Данная организация обладает пред-
ставительствами во всех крупных городах страны, что позволяет распро-
странить принципы поддержки легального предпринимательства на все
штаты.

Стратегические цели государства в развитии малых форм предпри-
нимательства декларируются Законом о малом бизнесе. В нем указывается,
что национальная экономика, организованная по принципам свободной
конкуренции и частного предпринимательства, не может развиваться без
обширного сектора легального эффективного малого предприниматель-
ства, развитие которого должно постоянно обеспечиваться и поддержи-
ваться силами государства. Для реализации данных целей создана АМБ,
которая осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
обеспечение доступа субъектов малых форм предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам; размещение в сфере малого предпринимательства не
менее четверти государственного заказа; оказание прямой финансовой, а
также технической, консультационной, организационной помощи субъек-
там малых форм предпринимательства.

В результате государственная поддержка легального предпринима-
тельства приобретает весьма разнообразные формы: от осуществления
технологических преобразований производственных предприятий и содей-
ствия научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам
до защиты прав и законных интересов субъектов легального предпринима-
тельства во всех органах государственной власти.

На данный момент АМБ является одной из крупнейших государ-
ственных организаций в США, осуществляющих свою деятельность по
поддержке легального предпринимательства не только на территории
США, но и во всем мире. Только на территории США функционирует бо-
лее 200 ее представительств с численностью персонала более пяти тысяч
человек.

Кроме того, в американской экономике высоко развито инвестици-
онное кредитование субъектов легального предпринимательства, которое
основано на развитии сети негосударственных инвестиционных компаний.
Данные компании, используя собственный капитал и привлекая заемный,
осуществляют прямые инвестиции в развитие различных перспективных
субъектов легального предпринимательства.

Таким образом, основными тенденциями в сфере государственного
регулирования и поддержки легального предпринимательства в США
можно считать постоянное совершенствование разветвленной системы
поддержки в лице Администрации по делам малого бизнеса.

Государственная поддержка легального предпринимательства в Ки-
тае. Доля малого предпринимательства в ВВП Китая составляет 65 %, что
намного меньше, чем в странах Евросоюза, но, несмотря на это, прави-
тельство Китая, добившись таких показателей за 35 лет, считает малое
предпринимательство самым важнейшим фактором экономики страны и
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оживления рынка. Китай придает большое значение развитию малого
предпринимательства в экономике своей страны.

Правительство Китая пытается разными способами помогать  эконо-
мическому росту малого предпринимательства, усовершенствуя различные
законодательные акты, которые сосредоточены на контроле за экономикой
и налогообложением субъектов малого предпринимательства, а также
предусмотреть идентичные возможности для предприятий по поводу кре-
дитования, инвестирования, совершенствования производства, внедрения
новых технологий в экономику страны.

В Китае активно работают различные государственные фонды по
поддержке и развитию деятельности малого предпринимательства, основ-
ная цель которых заключается в обеспечении гарантийными обязатель-
ствами предпринимательства с целью получения банковских кредитных
средств на развитие бизнеса. Один из самых известных фондов – государ-
ственный фонд развития малого и среднего предпринимательства,
создание которого финансировалось за счет бюджетных средств страны.
Фонд содействует защите интересов субъектов малого предприниматель-
ства по сравнению с субъектами крупного предпринимательства во всех
экономических направлениях и дает определенные налоговые льготы и до-
полнительное финансирование.

Малое предпринимательство в Китае – научный двигатель страны,
благодаря тому, что данный субъект экономики изготавливает большое
количество инновационной продукции и предлагает технические изобре-
тения, большая часть которых идет на экспорт.

Именно сектор малого предпринимательства образует новые рабочие
места в экономике Китая, участвует в освоении инновационных техноло-
гий. Китайское правительство уделяет огромное внимание развитию мало-
го предпринимательства в стране путем усовершенствования правового за-
конодательства в области регулирования деятельности и налогообложения
малого предпринимательства, создания организаций (фондов) для под-
держки малого предпринимательства, привлечения инвестиций в данный
сектор, расширения программ кредитования.

Согласно федеральному закону РФ от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» под
федеральными программами развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства принято понимать нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, в которых определяются перечни меро-
приятий, направленных на достижение целей государственной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе от-
дельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и
осуществляемых в Российской Федерации, с указанием объема и источни-
ков их финансирования, результативности деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти, ответственных за реализацию указанных
мероприятий.
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Основными целями государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются:

1) помощь субъектам малого и среднего предпринимательства и
формирование благоприятных условий функционирования в целях форми-
рования конкурентной среды на рынке;

2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-
татов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и
рынки иностранных государств;

3) увеличение количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства и обеспечение занятости и самозанятости населения;

4) увеличение доли уплаченных налогов субъектами малого и сред-
него предпринимательства в бюджет Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

Далее рассмотрим наглядные примеры реализации мер государ-
ственной поддержки на территории субъектов Российской Федерации.

Например, в Ростовской области проводится комплекс мер, направ-
ленный на популяризацию предпринимательства в обществе, предоставле-
ние реальной помощи действующим субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Во-первых, на территории области создан Гарантийный фонд. Объем
собственных средств данного Фонда составляет 716,7 млн рублей. Макси-
мальный объем средств, выделенных для поручительства, составляет
1505,1 млн рублей. Для обеспечения гарантий Фонд заключил соглашения
о сотрудничестве с 18 банками.

Во-вторых, в Ростовской области уделяется большое внимание раз-
витию микрофинансовой деятельности и инфраструктуры микрофинанси-
рования. Это в первую очередь помогает решить одну из самых важных
проблем малого и среднего предпринимательства – недостаток финансо-
вых средств. Микрофинансовые институты представлены в Ростовской об-
ласти 16 организациями, 44 сельскохозяйственными кредитными потреби-
тельскими кооперативами. В состав МФО входят НП «Ростовское регио-
нальное агентство поддержки предпринимательства» (НП «РРАПП»),
агентства поддержки малого и среднего предпринимательства, фонды под-
держки малого предпринимательства, фонды местного развития.

Что касается развития инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства, то на территории Ростовской области создано 6 лизинговых ком-
паний, 11 фондов поддержки малого предпринимательства и фондов мест-
ного развития, 20 муниципальных агентств поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства, 18 информационно-консалтинговых цен-
тров по обслуживанию предприятий малого агробизнеса, крестьянско-
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, 7 бизнес-
инкубаторов, 2 технопарка, 3 инновационно-технологических центра.

Для оказания помощи предпринимательству, ориентированному на
экспорт, в Ростовской области был  создан информационно-аналитический
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центр – Ростовский региональный Европейский информационный кон-
сультационный (Корреспондентский) центр (далее – Ростовский регио-
нальный ЕИКЦ) для оказания услуг экспортно-ориентированным субъек-
там предпринимательства на безвозмездной основе.

Основными целями центра являются: оказание информационных и
консультационных услуг экспортно-ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства, проведение презентаций и конференций
для субъектов предпринимательства.

Также с 2011 г. в Ростовской области реализуются мероприятия,
направленные на популяризацию предпринимательства среди молодежи.
Для школьников и студентов организуются олимпиады, деловые игры и
тренинги, конкурсы бизнес-проектов и мастер-классы.

Кроме того, было организовано 4 образовательных проекта для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. Один из них – программа под-
готовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Также были реализованы проекты по проведению школы мо-
лодого предпринимателя, курсы повышения квалификации и обучение по
программе подготовки инновационных менеджеров для руководителей и
специалистов предприятий малого и среднего предпринимательства.

Особое внимание при реализации комплекса мер по поддержке
предпринимательства занимает пропаганда и популяризация предприни-
мательства в обществе. Вопросы о важности развития предприниматель-
ства широко освещаются в средствах массовой информации.

Особое внимание уделяется способам поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Московской области, как
региона наиболее развитого и имеющего большее количество ресурсов и
возможностей для реализации различных мер.

В Московской области оказывается широкая поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства. Рассмотрим комплекс мероприя-
тий и направлений поддержки, так как регион считается эталонным для
других субъектов Российской Федерации.

Во-первых, в Московской области выдаются различного рода субси-
дии для субъектов малого и среднего предпринимательства. Частично
компенсированы могут быть затраты, связанные с присоединением объек-
та к источнику электроснабжения, переходом на энергоэффективные тех-
нологии с предоставлением социального обслуживания граждан, а также
гранты открывающимся инновационно-ориентированным компаниям или
уже действующим более года.

Во-вторых, достаточно много усилий и средств уходит на создание и
расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима-
тельства как за счет государства, так и за счет региональных властей. Со-
здается множество субъектов инфраструктуры и предлагаются новые про-
граммы и подходы к обеспечению функционирования малых предприятий.
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Одним из таких субъектов инфраструктуры является Центр развития
предпринимательства Московской области. Это некоммерческая организа-
ция. Ее главными направлениями деятельности являются:

 помощь в развитии субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

 создание благоприятных условий функционирования малого и
среднего предпринимательства и привлечение источников для его финан-
сирования;

 участие в разработке различных программ поддержки предприни-
мательства и организация сотрудничества с другими организациями в сфе-
ре поддержки малого и среднего предпринимательства.

В 2012 г., по поручению мэра Москвы был создан Штаб по защите
бизнеса. Основные цели его деятельности схожи с целями Центра –
создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечение ин-
вестиций. В его задачи, в основном, входит минимизация влияния админи-
стративных барьеров, решение проблем предприятий и информационная
поддержка субъектов предпринимательства об инициативах региональной
власти и новых возможностях ведения бизнеса. Структура обращений
представлена на рис. 20.

Рис. 20. Структура обращений в Штаб по защите бизнеса

Как видно из рис. 20, основную часть обращений собственников
бизнеса составляют обращения по поводу проблем с арендой – 69,9 %.
Остальные обращения в Штаб имеют долю менее 8,8 %. Но обращает на
себя внимание тот факт, что существует проблема рейдерских захватов, с
такой проблемой обратились в Штаб 26 человек, что составляет 4,6 %.

На территории области для начинающих предпринимателей и дей-
ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства проводится
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множество конкурсов. Например, правительство Москвы проводит еже-
годный городской конкурс «Московский предприниматель». Участникам
конкурса предоставляется множество возможностей по улучшению бизне-
са – завести новых партнеров, расширить базу клиентов, получить кон-
сультации экспертов и привлечь инвестиции.

Подводя итоги реализуемого на территории Московской области
комплекса мероприятий по поддержке субъектов маго и среднего предпри-
нимательства, стоит заметить, что основным приоритетом практически лю-
бой организации, функционирующей в данной сфере, является помощь в
привлечении инвестиций. Это связано с тем, что таким образом область пы-
тается решить проблему нехватки финансирования субъектов. Другой во-
прос, насколько успешно удается реализовывать данный вид поддержки?

Область пытается на своей территории формировать и развивать ин-
новационное предпринимательство и множество программ направлено на
созидание именно таких предприятий. Это, в первую очередь, продиктова-
но желанием перейти на инновационный тип экономического роста.

Проводя различного рода конкурсы предпринимателей и грантов,
правительство пытается приобщить граждан к предпринимательскому об-
разу мышления и сделать его образом жизни для людей.

Эффективность проводимых мероприятий можно увидеть в цифрах
(см. табл. 7).

Таблица 7
Динамика развития малого предпринимательства на территории

Московской области, в тыс. шт.

2015 2016 На 1.12.2017
Общее количество
хозяйствующих
субъектов

1497 1382 1372

Прирост/сокращение -7,7% -0,8%
Количество субъек-
тов 207,8 211 213

Прирост/сокращение +1,5% +0,9%

В таблице отражен достаточно небольшой период. Его выбор обу-
словлен тем, что на территории Московской области только в 2012 г. по-
явились и начали активно проводить свою деятельность многие организа-
ции, работающие в сфере поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Из таблицы видно, что с 2015 по декабрь 2017 г. произошло сокра-
щение количества хозяйствующих субъектов с 1497 тыс. до 1372 тыс., т. е.
на 125 тыс. хозяйствующих субъектов. В относительном выражении это
составило 8,4 %.
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Немного другая ситуация произошла в количестве субъектов малого
и среднего предпринимательства. В 2015 г. общее их количество насчиты-
вало 207,8 тыс., а к 2017 г. произошло увеличение на 2,5 %, что составило
около 213 тыс.

Исходя из этого можно сделать вывод, что несмотря на общее сни-
жение количества действующих предприятий на территории Московской
области, число предприятий малого и среднего предпринимательства не
снизилось, а даже ненамного увеличилось. Следовательно, проводимые
мероприятия на территории Московской области не препятствуют образо-
ванию и функционированию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, но и не приносят достаточно заметных результатов.

В Иркутской области работает долгосрочная программа поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». Целью
программы является развитие Иркутской области до 2020 г., а именно – со-
здание комфортной среды проживания и приближение качества жизни
населения к уровню развитых стран. В связи с этим стратегической целью
ее реализации является повышение конкурентоспособности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на внутреннем и межрегиональном
рынках.

Для достижения указанной цели предлагаются к решению следую-
щие задачи:

1. Формирование инновационно-производственной структуры пред-
принимательства за счет увеличения доли оборота малого и среднего
предпринимательства неторговой сферы (промышленность, строительство,
ЖКХ, услуги, инновации, социальная сфера).

2. Повышение спроса на продукцию (работы, услуги), производимую
субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение доступа малого и среднего предпринимательства к
объектам недвижимости за счет формирования перечней областного и му-
ниципального имущества для целевого предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства.

4. Обеспечение доступа малого и среднего предпринимательства к
объектам технологической инфраструктуры.

5. Повышение уровня образования субъектов малого и среднего
предпринимательства.

6. Снижение издержек малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с государственным регулированием и налогообложением предпри-
нимательской деятельности.

7. Обеспечение доступности малого и среднего предпринимательства
к инфраструктуре поддержки их развития.

8. Обеспечение доступности малого и среднего предпринимательства
к кредитным и иным финансовым ресурсам.
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В связи с этим мониторинг предпринимательской среды показал, что
основная часть предпринимателей знает о существовании организаций, ко-
торые оказывают услуги по поддержке предпринимательства. Однако эта
информация не структурирована, предприниматели зачастую не могут
разобраться, к кому обращаться конкретно. Отчасти по этой причине
предприниматели не очень охотно пользуются услугами инфраструктуры.

Другими причинами невысокой популярности инфраструктурных
организаций в предпринимательской среде является отсутствие достаточ-
ных средств у предпринимателей и не всегда высокое качество оказывае-
мых услуг в целом. Наиболее представленными на рынке являются услуги
бухгалтерского сопровождения, юридических и налоговых консультаций.
Другие сегменты инфраструктуры поддержки предпринимательства разви-
ты недостаточно. У предпринимателей нет четкого постоянного источника
информации о том, где и какой вид помощи их бизнесу можно получить.
Прослеживается необходимость наличия единого места получения такой
помощи и информации. Основной категорией нуждающихся в поддержке
названы начинающие предприниматели в сегменте индивидуальных пред-
принимателей и микропредприятий.

В целом в бизнес-сообществе Иркутской области наблюдается невы-
сокая информированность о работе общественных организаций и объеди-
нений предпринимателей. Большая часть предпринимателей не знает о
том, какую деятельность ведут такие организации и чем они могут помочь
в решении  проблем предпринимательства. Предприниматели почти не за-
мечают влияние работы общественных организаций и объединений на
свой бизнес. Из этого следует, что основная масса предпринимателей не
заинтересована участвовать в них. Вероятнее всего, основной мотивацией
вступления в предпринимательские объединения на данный момент явля-
ется укрупнение предпринимательства, изменение общественного и поли-
тического статуса предпринимателя.

Тем не менее немалая  часть предпринимателей готова к консолида-
ции в условиях большей информированности и получения реальной помо-
щи. Для реализации данного потенциала требуются конкретные примеры
эффективных действий общественных организаций как представителей
интересов предпринимателей. В этих целях общественным организациям
требуется предоставить больше прав, особенно прав по участию в решени-
ях,  касающихся предпринимательства.

По мнению экспертов, инфраструктура поддержки предприниматель-
ства заметно изменилась за последние годы, но эффективность ее функцио-
нирования оставляет желать лучшего. В первую очередь необходим ком-
плексный подход, системность в решениях органов власти, которые впо-
следствии могут дать синергетический эффект. На данный момент, инфор-
мационное взаимодействие органов власти с бизнес-сообществом и инфра-
структурой поддержки малого и среднего предпринимательства неэффек-
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тивно. Большинство экспертов склоняются к тому,  что нужно создать ре-
альный механизм, координирующий всю инфраструктуру поддержки мало-
го и среднего предпринимательства.

Многие специалисты, занимающиеся проблемой поддержки субъек-
тов малого предпринимательства, считают логичным создание единого
центра помощи начинающим предпринимателям. Большая их часть выска-
зала сомнения в  целесообразности выдачи субсидий непосредственно
субъектам предпринимательства.  Они предлагают финансировать инфра-
структурные организации, тем самым увеличив количество субъектов
предпринимательства, получающих бюджетную помощь.

В отношении работы общественных предпринимательских объеди-
нений мнение аналитиков выражается  в том, что при всем желании эти
организации не могут в достаточной степени укрепить свое влияние в биз-
нес-среде. Для этого необходимо предоставить им более широкие полно-
мочия. Но даже в существующих условиях этим организациям вполне по
силам  повысить эффективность своей работы в части поиска новых форм
взаимодействия с предпринимателями, заинтересовывая их и грамотно мо-
тивируя на общественную активность. Перспективы консолидации пред-
принимателей заметны,  но процесс объединения должен проходить на
другом уровне, в первую очередь с учетом  интересов предпринимателей.

На основании вышеприведенных рассуждений можно сделать сле-
дующие выводы.

На сегодняшний день субъекты малого предпринимательства города
не удовлетворены уровнем развития инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства. Предприниматели, особенно начинающие, нуждаются в
едином центре получения информации и качественной комплексной по-
мощи. Создание такого центра позволит наладить контакт между предпри-
нимателями и инфраструктурой, что непосредственно повлияет на разви-
тие малого и среднего предпринимательства в целом.

Спрос на бизнес-услуги со стороны предпринимателей есть, и со
временем будет только расти. Предприниматели начинают оценивать не
только доступ к финансовым ресурсам, но и важность обучения, повыше-
ния квалификации, профессиональных знаний в области права, финансов и
многие другие преимущества, которые дает взаимодействие с объектами
инфраструктуры поддержки предпринимательства. Вместе с тем растет
требование предпринимателей к качеству предлагаемых услуг, которое по-
ка не находится на должном уровне.

Информированность многих представителей среднего класса, осо-
бенно индивидуальных предпринимателей о существующих формах под-
держки предпринимательства и  о деятельности предпринимательских
объединений остается на низком уровне.

Существующие формы бюджетной поддержки малого и среднего
предпринимательства охватывают весьма небольшое количество потенци-
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альных потребителей, в связи с этим просматривается необходимость пе-
рехода на принципиально новые схемы помощи предпринимательству.

Общественные организации предпринимателей (как федеральные,
так и местные) испытывают определенные трудности, связанные с несо-
вершенством действующего законодательства, регламентирующего их де-
ятельность. Это пока не позволяет им играть значимую роль в решении
проблем развития предпринимательства. Тем не менее потенциал роста в
количественном и в качественном отношении у предпринимательских объ-
единений довольно высок.

Работа общественных организаций зачастую носит локальный харак-
тер, в которой задействуется очень малое число предпринимателей. От
этого результаты деятельности не заметны подавляющему большинству
предпринимателей.

Рассматривая инфраструктуру поддержки муниципальных программ
развития предпринимательства, можно сказать, что на сегодняшний день
инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области достаточно широка и разнообразна. Она пред-
ставлена как самим правительством Иркутской области и муниципалитета-
ми, так другими коммерческими и некоммерческими объединениями.

В целях содействия развитию экономического потенциала Иркут-
ской области посредством создания благоприятных условий развития
предпринимательства в регионе проводится работа по внедрению системы
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Ожидает-
ся, что эта система поможет объединить усилия органов власти региональ-
ного и муниципального уровней управления и субъектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства для комплексного ре-
шения проблем, которые предприниматели не в состоянии решить само-
стоятельно.

В настоящее время поддержка малого и среднего предприниматель-
ства реализуется посредством взаимодействия двух уровней – региональ-
ного и муниципального. Также планируется обеспечение оказания под-
держки на уровне сельских поселений.

В рамках формирования и функционирования системы устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства ее элементами оказывают-
ся следующие виды поддержки малого и среднего предпринимательства:

1) финансовая, имущественная, информационная и консультацион-
ная поддержка;

2) поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников;

3) поддержка в области инноваций, промышленного и сельскохозяй-
ственного производства;

4) поддержка малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющего внешнеэкономическую деятельность.
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Далее рассмотрим непосредственно организации, входящие в инфра-
структуру и оказывающие помощь субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской обрасти.

Министерство экономического развития Иркутской области разме-
щает на своем портале информацию о действующих в регионе программах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеет у се-
бя интернет-приемную для обсуждения актуальных вопросов.

Администрация г. Иркутска. Осуществляет информационную, кон-
сультационную и финансовую поддержку предпринимателей г. Иркутска.
Реализует программы государственной поддержки на муниципальном
уровне, проводит субсидирование субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализуемых программ.

Информационный портал малого и среднего бизнеса Иркутской об-
ласти. Оказывает информационную поддержку субъектов малого и средне-
го предпринимательства, на своем сайте размещает информацию о дей-
ствующих программах и проводимых мероприятиях для предпринимате-
лей. Также публикует информацию о развитии малого предприниматель-
ства в г. Иркутске, о городской программе и инфраструктуре поддержки, о
конкурсах для предпринимателей.

Фонд поддержки малого предпринимательства Иркутской области.
Создан в октябре 2001 г. в рамках реализации программы поддержки и
развития малого предпринимательства Иркутской области на 2001–2002 гг.
по инициативе департамента поддержки предпринимательства, малого и
среднего бизнеса Администрации Иркутской области. Основной задачей
Фонда является предоставление краткосрочных займов субъектам малого и
среднего предпринимательства в Иркутске.

Европейский информационный консультационный (корреспондент-
ский) центр в Иркутской области (ЕИКЦ). Отличительной особенностью
Центра является предоставление информационно-консультационной под-
держки и содействия малым и средним предприятиям в налаживании меж-
региональных и международных деловых контактов, развитие взаимовы-
годного сотрудничества, а также делового сотрудничества между предпри-
ятиями Иркутской области и странами ЕС, повышение конкурентоспособ-
ности и продвижение продукции предприятий региона на экспорт, а также
в другие регионы России. Центр был создан в 2008 г. путем подписания
соглашения о сотрудничестве между АНО «Иркутское агентство развития
бизнеса» и Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса.

Иркутский фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства (ИФМФ).

Основными целями является:
 осуществление микрофинансовой деятельности;
 предоставление займов субъектам малого и среднего предприни-

мательства;
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 оказание информационной и консультационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства;

 содействие в продвижении производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) и результатов ин-
теллектуальной деятельности;

 организация выставок, семинаров, форумов, конференций, симпо-
зиумов и прочих мероприятий по вопросам развития и поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Некоммерческая организация фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный
фонд». Создан в 2009 г. для обеспечения доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки СМСП, к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также
для развития системы гарантий и поручительств по обязательствам СМСП
в соответствии с Распоряжением Правительства Иркутской области от 26
октября 2009 г. N 295/103-рп.

Учредителем фонда является Министерство экономического разви-
тия, труда науки и высшей школы Иркутской области. Основной деятель-
ностью Иркутского областного гарантийного фонда является предоставле-
ние поручительств по кредитным договорам, договорам банковской гаран-
тии и лизинга, заключаемым субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, с партнерами Фонда.

Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутской области». Фонд создан распоряжением Правительства
Иркутской области «О создании Фонда» от 18 октября 2011 г. № 352-рп
для организации системы поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Иркутской области, состоящую из:

 центра поддержки предпринимательства;
 информационно-консультационных центров (ИКЦ);
 организаций – партнеров центра поддержки предпринимательства;
 предпринимательских объединений, осуществляющих представ-

ление и защиту интересов субъектов предпринимательства;
 образовательных учреждений высшего, среднего специального и

профессионального обучения.
Приоритетными направлениями работы Фонда стали:
 поддержка молодежного предпринимательства;
 социальное предпринимательство, помощь предпринимателям, чей

бизнес направлен на решение социальных проблем общества;
 поддержка предпринимательства в моногородах (особое внимание

уделяется бизнес-проектам из Усть-Илимска, Шелехова, Байкальска, Че-
ремхово, Саянска, и Железногорска-Илимского);
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 финансирование участия в выставках-ярмарках.
Фонд поддержки предпринимательства оказывает содействие субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства в проведении выставок и
ярмарок.

Автономная некоммерческая организация «Иркутское агентство раз-
вития бизнеса». Работает на рынке консалтинговых услуг с 1994 г. Основ-
ные направления деятельности:

 разработка целевых региональных программ поддержки малого
предпринимательства;

 разработка, продвижение и экспертиза инвестиционных проектов;
 создание сети территориальных агентств поддержки малого пред-

принимательства в городах и районах Иркутской области;
 содействие международному и межрегиональному сотрудниче-

ству, продвижение компаний Иркутского региона на внешние рынки;
 информационное обеспечение предприятий, разработка баз дан-

ных и Интернет-проектов;
 проведение маркетинговых исследований, мониторинг региональ-

ного развития малого предпринимательства;
 консультирование предпринимателей по основным вопросам ве-

дения предпринимательства;
 оценка недвижимости, оборудования и земельных участков;
 обучение предпринимателей и менеджеров малых предприятий;
 бесплатные информационно-консультационные услуги по вопро-

сам развития предприятий малого и среднего предпринимательства г. Ир-
кутска в условиях кризиса.

Некоммерческое партнерство товаропроизводителей и предпринима-
телей (Объединение работодателей) Иркутской области. Партнерство было
образовано в 1998 г. На данный момент включает в себя 12 отраслевых
союзов, ассоциаций, крупные промышленные предприятия, научные цен-
тры, ВУЗы и предприятия малого и среднего предпринимательства.

Целями создания НПТ и П являются:
 выработка единой позиции товаропроизводителей в решении со-

циально-экономических вопросов;
 защита интересов региональных товаропроизводителей;
 выражение интересов товаропроизводителей в органах власти;
 выстраивание взаимоотношений предпринимательства с властью;
 наработка и обобщение опыта работы социального партнерства в

районах и городах области.
Для того чтобы все вышеперечисленные компоненты инфраструкту-

ры работали в одном направлении, необходимо разнообразные источники
и способы оказания поддержки объединить в систему, позволяющую целе-
направленно обеспечивать участие предпринимателей в развитии рынка
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Иркутской области. К тому же нужно осуществлять поиск новых подходов
к финансовой поддержке предпринимателей с целью увеличения количе-
ства субъектов, получающих бюджетную помощь.

Постоянный мониторинг результатов деятельности субъектов ин-
фраструктуры позволит судить об эффективности проводимой в регионе
политики. Если общество и разного рода программы и мероприятия в ре-
гионе проявляют положительное отношение к предпринимательству, а са-
мим предпринимателям комфортно функционировать в сложившейся ры-
ночной среде, то это говорит об эффективности работы инфраструктурных
организаций или хотя бы о том, что их деятельность не усугубляет ситуа-
цию в целом.

Проведение регулярных встреч предпринимателей с представителя-
ми власти региона и инфраструктурных объединений является достаточно
быстрым способом «из первых уст» узнать о реальных проблемах малого
предпринимательства и предложениях самих руководителей в решении та-
ких проблем. Зачастую именно несовпадение времени появления пробле-
мы и ее решения является большой проблемой. Бывает, что на решение
особо сложной проблемы уходят деньги и немалые средства, но в итоге
выясняется, что на данный момент проблема не является актуальной и ма-
лое предпринимательство давно уже справляется с этим самостоятельно.

Для общественных организаций и объединений предпринимателей в
целях повышения эффективности работы инфраструктуры на данном этапе
является необходимым пробудить в жителях Иркутской области «дух
предпринимательства», проводя, особенно среди молодежи, различного
рода конкурсы бизнес-планов, встречи с успешными предпринимателями
Иркутской области и преподавателями ВУЗов.

В этих же целях необходимо проводить в широких кругах населения
мероприятия, повышающие имидж предпринимательства в целом. Это
позволит постепенно изменить стереотипы, связанные как с деятельностью
предпринимателей, так и с деятельностью общественных организаций их
объединяющих.

Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства является
комплексной проблемой. Задача инфраструктуры как системы заключается
в том, что она должна помогать предпринимательству получать ответы на
интересующие его вопросы. В мировой практике считается нормой госу-
дарственное поощрение малого предпринимательства в интересах обще-
ства и государства. При этом основная задача состоит не в том, чтобы про-
сто передать малым предприятиям финансовые, технические и иные ре-
сурсы, и не в том, чтобы поддерживать их любой ценой, а в том, чтобы со-
здать правовые и экономические условия для их выживания, способности
расти и развиваться в условиях рынка.

Субъекты малого предпринимательства нуждаются в стимулирова-
нии и поддержке со стороны государственных и общественных структур,
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поскольку в массе своей не в состоянии реализовывать всю полноту
управленческих функций. Особенно это касается ресурсного обеспечения
на старте бизнеса и минимизации затрат на сервисные управленческие
функции, такие как исследование рынка, поиск партнеров, информацион-
ное и правовое обеспечение и т.п.

Эффективной формой самоорганизации делового сообщества в ми-
ровой практике являются ассоциации предпринимателей, которые с успе-
хом представляют интересы субъектов предпринимательства, выступая
посредниками в диалоге между предпринимательством и властью. Дея-
тельность предпринимательских объединений является одним из наиболее
реальных способов влияния на принимаемые решения с целью создания
благоприятных условий для развития предпринимательства.

3.4. Благоприятный экономический климат как условие сокращения
масштабов нелегального предпринимательства

В последние десятилетия в России сформировались основные рас-
пространенные в развитых странах элементы системы государственной
поддержки легального предпринимательства.

Элементами системы государственной поддержки предприниматель-
ства в России в настоящее время являются:

1) государственные нормативно-правовые акты, направленные на
поддержку и развитие предпринимательства;

2) государственный аппарат, который представляет собой набор госу-
дарственных институциональных структур, ответственных за развитие ма-
лого предпринимательства и обеспечение реализации государственной по-
литики в этой области и регулирующих сферы малого предпринимательства
и управление инфраструктуры для его поддержки;

3) государственная инфраструктура поддержки малого предприни-
мательства, в том числе некоммерческие и коммерческие организации, со-
зданные с участием или без государственного участия, деятельность кото-
рых инициируются и стимулируется со стороны государства, и существу-
ющие для реализации мер государственной поддержки, направленных на
развитие малого сектора экономики.

Поддержка малого предпринимательства государством направлена
на снижение рисков его деятельности. Дефицит ресурсов у малого пред-
принимательства заставляет государство реализовывать его поддержку в
следующих областях:

1) финансовая поддержка (реализация государственных программ,
обеспечивающих льготные кредиты для малого предпринимательства,
гранты, налоговые и амортизационные льготы и т.д.);
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2) материально-техническое обеспечение (различные формы предо-
ставления технологий и прокат оборудования, создание технопарков и
т.д.);

3) консультативная и информационная поддержка (обеспечение до-
ступа к техническим библиотекам, базам данных, оказание консультатив-
ных и правовых услуг, особенно по проблемам создания, управления,
налогообложения и т.д.);

4) развитие рыночной инфраструктуры (организация местных ярма-
рок и рынков оборудования и технологий, рынков сбыта и т.д.).

Тщательный анализ полученных результатов исследования имеюще-
гося уровня государственной поддержки легального предпринимательства в
Иркутской области показал необходимость пересмотра имеющейся полити-
ки государства и местных властей и определил следующие приоритеты.

Во-первых, самым неразвитым видом деятельности в Иркутской об-
ласти и в стране в целом является инновационный сектор экономики. В ре-
гионе очень мало предприятий, осуществляющих свою деятельность в этой
области. Несомненно, первым и самым важным направлением в государ-
ственной поддержке должно стать развитие венчурного финансирования
не только областью и банками, но и специально созданными фондами и
объединениями. Инвесторы должны понимать важность финансирования
рисковых проектов, как они чрезвычайно важны для экономики региона и
страны в целом.

Также со стороны государства должны применяться все известные
меры по поднятию уровня инвестиционной привлекательности региона
среди других. Это действительно важно, так как приток инвестиций из
других регионов и стран сможет частично покрыть потребности предпри-
нимателей в необходимых финансовых ресурсах.

Вопрос финансирования играет важнейшую роль в развитии иннова-
ционной деятельности в Иркутской области, так как малые инновационные
компании на ранних стадиях развития могут получить инвестиционные ре-
сурсы только в специализированных инвестиционных институтах – у биз-
нес-ангелов, в венчурных фондах и фондах прямых инвестиций. На первый
план выходит проблема отсутствия таких субъектов инфраструктуры.

О венчурном финансировании уже заговорили. Главным образом,
это банки, которые пытаются найти для себя новых потенциальных клиен-
тов. Рынок кредитных ресурсов более чем насыщен предложениями разно-
образных кредитов, поэтому банки стали искать для себя новые сегменты
рынка. Крупные банки готовы предложить свои ресурсы под венчурные
проекты на условиях покупки доли такого проекта. Таким образом, они
пытаются обеспечить себе гарантии. Тем не менее эта сфера экономики до
сих пор остается неразвитой и в силу существующих условий закрытой для
малого и среднего предпринимательства.
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Хотя, конечно, подвижки в развитии этого направления имеются.
Например, в Москве существует Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере или Фонд Бортника (по фамилии
его создателя). Основной целью фонда является оказание прямой финансо-
вой, информационной и иной помощи малым инновационным предприяти-
ям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов науко-
емкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприя-
тиям интеллектуальной собственности. За годы своей работы фонд добил-
ся многих результатов и помог развитию 160 инновационным компаниям.

В Иркутской области также имеется подобный элемент инфраструк-
туры – стартап-школа «Тайга». Целью создания и функционирования этой
школы является обеспечение молодых инноваторов необходимыми для
развития бизнеса компетенциями в области коммерциализации технологий
и предпринимательской деятельности. Деятельность стартап-школы за-
ключается в обучающих занятиях, направленных на повышение компетен-
ций инноваторов в области коммерциализации технологий.

Но таких организаций на территории области и в России очень и
очень мало, им одним не под силу обеспечить инновационный рост страны.

Второй проблемой, требующей своего решения, является проблема
«нереализации» предлагаемых бизнес-планов и проектов.

В последнее время в качестве проявления государственной поддерж-
ки и развития легального предпринимательства стало популярным прово-
дить различные конкурсы проектов и бизнес-планов. Участники предлага-
ют всевозможные идеи к реализации и предъявляют множественные дока-
зательства эффективности предлагаемого проекта. Однако предложенные
идеи редко выходят за рамки конкурсов. Такие проекты не реализуются
потому, что на их финансирование нет средств, либо средства могут выде-
ляться, но сама идея не дорабатывается до реализуемого состояния и спу-
стя какое-то время просто забывается. Следовало бы вести учет таких ме-
роприятий, фиксировать предложенные идеи и контролировать реализа-
цию значимых проектов. А для того, чтобы под эти мероприятия находи-
лись финансовые ресурсы, можно было бы создать отдельное направление
государственного финансирования.

Если говорить в целом о методе субсидирования, то это направление
не всегда является эффективным. Субсидии, как правило, выдаются на
конкурсной основе под наиболее эффективные с точки зрения комиссии
проекты. И опять же, как правило, это наиболее быстро окупаемые виды
предпринимательства, а значит они и так более конкурентоспособны на
рынке. Тогда встает вопрос о целесообразности финансирования таких
бизнес-планов.

Федеральное и региональное финансирование следовало бы в боль-
шей степени направлять на создание объектов инфраструктуры – бизнес-
инкубаторов или, на крайний случай, на поддержку фондов и объединений
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по развитию малого и среднего предпринимательства и стартапов, наце-
ленных на развитие бизнеса и популяризацию духа легального предпри-
нимательства среди населения. Они более специализированы по направле-
ниям поддержки (например, осуществление поручительства) или видам
деятельности предпринимателей (например, поддержка инновационно-
ориентированных предприятий), поэтому направленные средства будут
функционировать, выдавая больший эффект.

Следующее предложение по изменению предоставления поддержки
легального предпринимательства строится на сравнении малого и крупно-
го предпринимательства (см. рис. 21).

Рис. 21. Взаимодействие малого и крупного предпринимательства

Суть изменений заключается в том, чтобы сделать малое предпри-
нимательство более конкурентоспособным по сравнению с крупным. Сле-
довательно, нужно посмотреть составляющие конкурентного преимуще-
ства крупного предпринимательства и попытаться их сделать более до-
ступными для представителей малого предпринимательства.

Например, такой компонент, как доступность финансовых средств,
которые крупное предприятие может накопить по итогам своей деятельно-
сти, для действующих малых компаний и вновь создаваемых зачастую
просто недоступен. Отсутствие необходимых финансовых средств, как это
обсуждалось и выше, можно восполнить субсидированием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, целевым финансированием, вен-
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чурным финансированием для особого круга организаций, привлечением
инвестиций в регион.

Следующая составляющая – наличие необходимого оборудования
для производства продукции. Крупные предприятия в состоянии купить
для своего производственного процесса качественное и новое оборудова-
ние, а в случае его поломки способно оперативно провести ремонт и заме-
ну изношенных деталей. У малого предпринимательства с этим есть про-
блемы. Малое производственное предприятие может испытывать трудно-
сти с приобретением этого оборудования ввиду его высокой стоимости,
оно вынуждено брать его в лизинг или использовать старые производ-
ственные мощности. В случае поломки важных деталей оборудования
производственный процесс и вовсе может остановиться.

Решением такого рода проблемы может стать создание большего ко-
личества бизнес-инкубаторов, возможно, специализированных на опреде-
ленных видах производства. Таким образом, у малых производственных
предприятий на этапе становления будет необходимое оборудование и
возможность накопления капитала для расширения своего производства в
последующем.

Также малое предпринимательство не отличается наличием сформи-
рованной клиентской базы, которую крупное предприятие нарабатывает
для себя с годами. Хоть этому и не придают большого значения, клиенты
для любого предприятия являются его капиталом. Чем большее количество
потенциальных клиентов знает о существовании фирмы и желает приобре-
сти у нее товар или воспользоваться ее услугами, тем больше у предприя-
тия шанс увеличить свою прибыль. Это для него означает, что процесс
накопления капитала происходит намного быстрее, ускоряется оборачива-
емость средств и предприятие выходит на более высокий уровень, а, зна-
чит, имеет больше возможностей для расширения и модернизации своего
бизнеса. В связи с чем важно в рамках государственной и муниципальной
поддержки обеспечить доступ к информационной базе клиентов региона,
что непременно делает работу начинающего предпринимателя более про-
дуктивной.

Еще один компонент, который также является достаточно весомым в
борьбе за конкурентоспособность между малым и крупным предпринима-
тельством – персонал. Крупные предприятия имеют более квалифициро-
ванных сотрудников, которых постоянно направляют на повышение ква-
лификации. У малого предпринимательства, просто может не оказаться та-
кой возможности. А зачастую и сам предприниматель не всегда имеет эко-
номическое образование, пытается решить все проблемы самостоятельно с
большими временными затратами.

Выходом из такой ситуации может послужить предоставление необ-
ходимого сотрудника в аутсорсинг. Это имеет нечто общее с компаниями,
работающими на аутсорсинге. В рамках поддержки малого предпринима-
тельства было бы разумным, если объект инфраструктуры предоставлял
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бы сотрудников для ведения бухгалтерского, налогового учета, сведущего
в маркетинге или логиста по необходимости на какое-то время. Плюсом
таких отношений инфраструктуры и предпринимателей является и то, что
эти сотрудники были бы уже подготовлены и компетентны в предлагаемой
им работе, у предпринимателей не было бы необходимости дополнительно
их обучать.

В специфических условиях развития российской национальной эко-
номики, включая несовершенство нормативно-правовой базы развития
экономических отношений и проблемы функционирования правоохрани-
тельных органов, можно с определенной условностью прогнозировать воз-
никновение угроз экономической безопасности при возможном расшире-
нии масштабов нелегального предпринимательства и вовлечении граждан
в теневую экономическую деятельность.

Высокий уровень таких угроз в теории и практике противодействия
нелегальному предпринимательству называют «теневой институциональ-
ной ловушкой». Данная ситуация говорит об условиях устойчивого равно-
весия, для которого характерно расширение нелегального предпринима-
тельства на значительное число отраслей национальной экономики при от-
сутствии возможностей мобилизации ресурсов государства, необходимых
для противодействия и перевода национальной экономики в более благо-
приятное равновесное состояние. Как показывает практика, для выхода из
этой ловушки необходимы существенные затраты ресурсов, сопоставимые
в некоторых странах с размером государственного бюджета, что, препят-
ствует процессам легализации в экономике.

Устойчивый процесс движения национальной экономики в направ-
лении «теневой институциональной ловушки» впоследствии начинает
приобретать обратную связь положительного характера, т. е. если в неле-
гальном предпринимательстве задействовано все больше субъектов и ре-
сурсов, то функционировать в данной сфере становится все выгоднее, и
она становится все более привлекательной для субъектов легального пред-
принимательства. Исходя из этого появляется другая угроза, названная
теоретиками «эффектом воронки». Опасность такой угрозы заключается в
необратимости соответствующих процессов теневизации и криминализа-
ции экономики и общества. «Эффект воронки» может возникнуть в ситуа-
ции, когда уровень вовлеченности субъектов предпринимательства и эко-
номических ресурсов в сферу нелегального предпринимательства превы-
шает некую пороговую отметку. Расчетным показателем такого порогово-
го уровня может быть удельный вес предпринимателей и трудоспособных
граждан, задействованных в нелегальном предпринимательстве, в общей
их численности. Например, при достижении этого удельного веса 40 %,
можно констатировать начало необратимых процессов попадания эконо-
мики «в воронку».

Широкое распространение нелегального предпринимательства, по-
ражение социальной сферы теневой предпринимательской деятельностью
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влечет за собой глубокие институциональные последствия. За длительный
период экономических преобразований в России снизился уровень каче-
ства человеческого капитала и трудового потенциала, затруднено форми-
рование широкого класса мелких собственников и малых (средних) пред-
принимателей. Ускорялись процессы эмиграции ученых и высококвали-
фицированных специалистов из сфер наукоемких высокотехнологичных
производств и научно-исследовательских учреждений. Утрата научного
потенциала российской экономики осуществлялась по двум основным
направлениям. С одной стороны, происходил отток интеллектуального ка-
питала в иностранные государства, в которых обеспечивались более бла-
гоприятные условиями для осуществления научных изысканий. С другой
стороны, существенно замедлялись процессы воспроизводства квалифици-
рованных кадров для сфер наукоемких высокотехнологичных производств
и научно-исследовательских учреждений, что в первую очередь было свя-
зано с истощением материальной базы науки и невостребованностью вы-
сококвалифицированных кадров вследствие сокращения масштабов про-
мышленности.

С точки зрения национальной безопасности в целом ситуация может
достигать критического уровня. При расширении масштабов нелегального
предпринимательства, особенно криминальной части, его субъекты на ос-
нове недобросовестной конкуренции начинают вытеснять легальное пред-
принимательство с рынков.

Важно отметить, что расширение нелегального предпринимательства
и увеличение его доходов до половины ВВП национальной экономики из-
меняет положение такой страны в мировой экономике и мировом сообще-
стве в целом. Конкурентоспособность такой национальной экономики
снижается, а риски резко повышаются. В результате ухудшаются условия
ее интеграции в мировом разделении труда. При этом активизируются и
международные теневые экономические процессы, повышается вероят-
ность направления иностранных инвестиций в нелегальную часть нацио-
нальной экономики. В такой ситуации затрудняется отслеживание движе-
ния капитала и предотвращение безвозвратных процессов течения ресур-
сов в сферу нелегального предпринимательства становится практически
невозможным. Национальная экономика становится особенно привлека-
тельной для теневых инвесторов, которые ориентированы на незаконные
сделки, в том числе на отмывании капиталов, полученных преступным пу-
тем. В мировом сообществе снижается доверие к такой национальной эко-
номике, ухудшается репутация руководителей государства. Ввиду высоких
рисков с субъектами такой экономики заключаются относительно менее
выгодные международные контракты, затрудняется их вступление в раз-
личные международные организации, деятельность которых базируется на
взаимном доверии их членов и гарантиях стабильности и безопасности.
Такое обстоятельство требует существенного повышения затрат и усилий
на обеспечение правопорядка и даже обороноспособности страны.
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Таким образом, для многих стран мира актуальна разработка и реа-
лизация стратегии и программ противодействия нелегальному предприни-
мательству и теневой предпринимательской деятельности, их легализации.
Такая стратегия должна быть нацелена на сокращение сферы нелегального
предпринимательства до минимально возможного для данной националь-
ной экономики уровня. При этом цель должна быть реально достижимой, а
соответствующие задачи выполнимы.

Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении о невоз-
можности полной ликвидации нелегального предпринимательства и тене-
вой предпринимательской деятельности. Ориентировочным уровнем мо-
жет быть доля нелегального предпринимательства и теневой предприни-
мательской деятельности не более 10 % ВВП. Такое значение показателя
подкрепляется следующими аргументами.

Во-первых, мировая практика устойчивого развития национальных
экономик рыночного типа показывает возможность и допустимость невы-
сокого (не более 10 % ВВП) уровня нелегальной предпринимательской ак-
тивности, что с наименьшими издержками частично способствует поддер-
жанию социально-экономической стабильности.

Во-вторых, история российской экономики показывает специфику ее
развития в критические периоды. Например, в 90-е годы ХХ в. националь-
ная экономика выживала в условиях гипертрофированных масштабов не-
легального предпринимательства и теневой предпринимательской дея-
тельности.

Сокращение и поддержание нелегального предпринимательства и
теневой предпринимательской деятельности на минимально возможном
уровне должно быть заложено в основу экономической стратегии России
наряду с повышением темпов экономического роста, борьбой с бедностью,
модернизацией производств и инфраструктуры, диверсификацией, им-
портозамещением и др.

В отечественном опыте последних десятилетий выделяются два ос-
новных взгляда на противодействие нелегальному предпринимательству и
теневой предпринимательской деятельности. Первый можно считать либе-
ральным, он заключается в идеях легализации любой предприниматель-
ской деятельности, но при этом сопряжен с чрезмерно быстрым накопле-
нием первоначального капитала. Результатом использования данного под-
хода стало формирование в обществе и экономике крупных финансово-
промышленных групп и кланов, которые стали быстро проникать во все
уровни государственной власти и использовать недобросовестную конку-
ренцию. Такая ситуация не способствовала расширению и развитию ле-
гального предпринимательства, а приводила к его подавлению.

Другой взгляд сформировался на почве негативных результатов реа-
лизации вышеописанного либерального подхода. Его можно считать ре-
прессивным. Реализация данного подхода предполагает ужесточение нор-
мативно-правовой базы и мер наказания, расширение и совершенствование
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силовых органов государственной власти и спецслужб, развитие взаимо-
действия между ними. Жесткий государственный контроль доходов в эко-
номике и выявление уклоняющихся от уплаты налогов сопровождались
разработкой и принятием ряда нормативных правовых актов. В условиях
осуществлявшихся экономических преобразований они формировали все
большие бюрократические барьеры для легального предпринимательства,
так как не предполагали ликвидацию условий и факторов развития неле-
гального предпринимательства. Применение всего набора репрессивных
воздействий, в том числе увеличение налогового бремени, развитие на
этой почве процессов теневизации предпринимательской деятельности
подталкивало рост безработицы, отток и вывоз капитала, увеличение соци-
альной напряженности и порождало другие проблемы.

Современный подход к противодействию нелегальному предприни-
мательству и теневой предпринимательской деятельности должен быть
направлен на обеспечение интеграции нелегальной и легальной предпри-
нимательской деятельности на законной основе. Необходима стратегия,
предусматривающая формирование благоприятного нормативно-правового
и экономического климата в российской экономике, обеспечение рацио-
нальных государственного регулирования и налоговой политики, создание
условий неблагоприятных для осуществления нелегальной предпринима-
тельской деятельности, осуществление мер защиты легального предпри-
нимательства и граждан от негативного воздействия теневой предприни-
мательской активности.

В целях противодействия нелегальному предпринимательству и те-
невой предпринимательской деятельности макроэкономическая политика
должна быть ориентирована не на рост валовых инвестиций, а на увеличе-
ние в относительном и абсолютном выражениях эффективных инвестиций,
обеспечивающих возникновение и развитие конкурентоспособных произ-
водств.

Важно формирование рациональной рыночной системы налогообло-
жения, обеспечивающей эффективность денежно-кредитной политики и
стимулирование внутреннего спроса. В целях выявления направлений со-
вершенствования системы налогообложения субъектов предприниматель-
ства рассмотрим ключевые интересы сторон данного взаимодействия, т. е.
государства и субъектов предпринимательства.

Все интересы государства можно объединить в следующие группы:
1) фискальная группа включает в себя интересы государства в посто-

янном повышении доходов бюджетов всех уровней за счет налоговых по-
ступлений от предпринимательской деятельности;

2) экономическая группа предполагает интересы государства в
устойчивом развитии эффективной, гибкой национальной экономики, ле-
гализации предпринимательской деятельности, ускорении инновационных
процессов;
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3) социальная группа включает в себя интересы государства в повы-
шении уровня жизни граждан, снижении безработицы, инклюзии трудо-
способных граждан, накоплении и реализации человеческого капитала;

4) политическая группа предполагает интересы государства в фор-
мировании опоры власти и государственности в лице обширного среднего
класса.

Ключевые мотивы и стимулы предпринимателей исследовались еще
три века назад физиократами. Совокупность интересов предпринимателей
тех времен называлась физиократами принципом «laissez faire» (с фр. –
«позвольте делать»), т. е. принципом невмешательства. В современной
экономике интересы предпринимательства во взаимодействии с государ-
ством по поводу налогообложения существенно не изменились. Для
устойчивого развития субъектов предпринимательства требуется адекват-
ный уровень налогового бремени и удобство процедур уплаты налогов.

Объединяя воедино вышеописанные совокупности интересов госу-
дарства и предпринимательства, выделим основные принципы и критерии
эффективности налогообложения предпринимательства:

1) развитие системы налогообложения предпринимательства должно
осуществляться не только на основе фискальной группы интересов госу-
дарства, но и с комплексным учетом других групп интересов государства и
предпринимательства;

2) поскольку субъекты предпринимательства зачастую не могут са-
мостоятельно отслеживать динамично изменяющееся нормативно-
правовое окружение, что может повышать их непроизводительные из-
держки на юридическое обеспечение, система налогообложения должна
обладать определенной стабильностью;

3) различные налоги в системе налогообложения предприниматель-
ства должны продуктивно сосуществовать, т. е. не противоречить друг
другу, а дополнять друг друга, достигая синергетического эффекта;

4) вычисление суммы налога и процедура его уплаты не должны
быть чрезмерно сложными, чтобы предприниматель мог самостоятельно
осуществлять все операции по уплате налога;

5) важным является принцип нейтральности системы налогообложе-
ния предпринимательства, предполагающий обеспечение равных условия
для всех субъектов предпринимательства. Возможно выделение различных
сфер, внутри которых устанавливаются истинно нейтральные (равные)
условия налогообложения.

Рассматривая различные аспекты налогообложения предпринима-
тельства, как правило, встречается проблема налогового бремени. Сниже-
ние уровня налогового бремени способствует увеличению размеров сво-
бодных собственных финансовых ресурсов субъектов предприниматель-
ства, которые могут быть направлены на модернизацию производства. При
этом очевидна взаимосвязь между уровнем налогового бремени предпри-
нимательства и размером нелегального предпринимательства. Сокращение
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разрыва между высоким уровнем налогового бремени предприниматель-
ства и низкой собираемостью налогов возможно только при снижении
масштабов нелегального предпринимательства и теневой предпринима-
тельской активности. Таким образом, расширение нелегального предпри-
нимательства приводит к повышению налогового бремени легального
предпринимательства.

Снижение уровня налогового бремени должно способствовать со-
кращению числа налоговых преступлений. Об этом говорит опыт налого-
обложения предпринимательства во многих странах. Например, снижение
ставки налога с оборота в Мексике с 30 до 10 %, а налога на доходы физи-
ческих лиц – с 69 до 38 % способствовало увеличению числа налогопла-
тельщиков приблизительно на 1,7 млн субъектов. Понижение налога на
доходы физических лиц в Швейцарии всего на 1 % способствовало по ори-
ентировочным оценкам сокращению на 20 % доходов скрываемых от нало-
гообложения.

Понижение ставки налога обеспечивает в долгосрочной перспективе
более равномерное распределение налогового бремени. Однако во время
адаптации национальной экономики к новым условиям налогообложения
существует проблема возмещения потерь государственного бюджета. При
этом какое-то время после понижения ставок некоторые налогоплательщи-
ки могут инерционно продолжать сокрытие доходов от налогообложения,
что приведет к резкому снижению собираемости налогов. Решением дан-
ной проблемы может стать эффективная активизация деятельности компе-
тентных контролирующих органов власти.

Снижение уровня налогового бремени предпринимательства предпо-
лагает не только сокращение удельного веса государственных расходов в
ВВП страны, но и в повышении уровня эффективности осуществления
государственных расходов. Важным направлением повышения уровня эф-
фективности государственных расходов считается их оптимизация, сокра-
щение издержек, связанных с выполнением государством его функций,
предоставлением качественных услуг населению. Данное направление
способствует преодолению психологических предпосылок проблемы со-
бираемости налогов, которые связаны с недоверием к реализуемой госу-
дарственной политике со стороны субъектов предпринимательства, нало-
гоплательщиков.

Наряду со снижением уровня налогового бремени можно выделить и
другие требования предпринимательства: сокращение числа налогов,
упрощение и обеспечение стабильности порядка и процедур их уплаты,
борьба с коррупцией в системе налогообложения предпринимательства.

Формирование благоприятного для развития легального предприни-
мательства инвестиционного климата. В современных условиях Россия
имеет экономическую целесообразность и социально-политическую воз-
можность формировать направления рационального использования нацио-
нальных ресурсов, обеспечивать условия развития благоприятного инве-



147

стиционного климата путем разработки системы согласованных мер в фи-
нансово-кредитной, нормативно-правовой и налоговой сферах. Для этого
необходимо использование актуального подхода к реструктуризации
национальной экономики, в котором внимание должно быть сконцентри-
ровано на развитии легального малого и среднего предпринимательства в
различных отраслях национальной экономики, а также на активизации
частных инвестиций и формировании соответствующих условий. При этом
ключевым фактором успеха является поддержание благоприятного инве-
стиционного климата, поскольку прямые частные и иностранные инвести-
ции, как правило, весьма чувствительны к резким и существенным изме-
нениям внешней среды.

Для достижения указанных тенденций необходимы мероприятия по
активизации притока инвестиций в модернизацию и перевооружение ос-
новных производственных фондов субъектов крупного предприниматель-
ства, акцентирование внимания на инновационных аспектах развития
национальной экономики, а также мероприятия по формированию эффек-
тивной экономической инфраструктуры (производственной, транспортной,
информационной, социальной и т.п.), позволяющей сократить транзакци-
онные издержки в национальной экономике и увеличить ее результатив-
ность. В среднесрочном и долгосрочном периодах ключевыми механизма-
ми поддержания данных тенденций должны быть развитая добросовестная
конкуренция, оптимальное налоговое бремя и интенсивное противодей-
ствие коррупции.

Таким образом, формированию инвестиционных стратегий террито-
рий должны сопутствовать разработки как программ совершенствования
базисных факторов, так и специфических программ по отношению к пря-
мым реальным, стратегическим и портфельным инвесторам.

Программа по отношению к прямым реальным инвесторам может
предполагать стимулирование факторов, демонстрирующих инвесторам
высокий экономический потенциал объектов рискового инвестирования.
Такими факторами могут быть: эффективные бизнес-модели и стратегии
субъектов легального предпринимательства, обеспечивающие значитель-
ный потенциал их роста, развитая организационная культура и высокая
квалификация менеджмента, возможности через три-семь лет ликвидного
выхода финансового инвестора путем эмиссии ценных бумаг на фондовом
рынке.

Программа по отношению к стратегическим инвесторам может
предполагать развитие факторов, мотивирующих инвесторов создавать и
размещать на данной территории головные офисы, основные производ-
ственные мощности, логистические, маркетинговые и сбытовые подразде-
ления, научно-исследовательские и опытно-конструкторские лаборатории.
При этом программа не должна допускать ситуаций, когда отечественное
предприятие оказывается только побочным звеном цепочки создания сто-
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имости, а центр концентрации финансового потока располагается за пре-
делами данной территории или нашей страны в целом.

Программа по отношению к портфельным инвесторам может содер-
жать меры, направленные на повышение уровня платежеспособности ре-
гиона в целом и поддержание развития субъектов легального предприни-
мательства, способных осуществлять эмиссию ценных бумаг и операции с
ними на открытом рынке.

В результате в функционировании органов местной исполнительной
власти важно установление приоритетов комплексной оценки набора ин-
вестиционных предложений.

Несмотря на значительный возраст большинства отечественных
крупных предприятий, многие из них, являясь субъектами крупного пред-
принимательства, проходят только ранние этапы развития бизнеса. Поэто-
му они, как и новые субъекты малого и среднего предпринимательства мо-
гут попадать в сферу интересов рискового инвестирования, субъектами ко-
торого являются прямые реальные и стратегические инвесторы. Не осу-
ществляя рискового инвестирования невозможно произвести интенсивный
рывок от первоначальных этапов развития субъектов предпринимательства
к наиболее зрелым.

Следовательно, среди ключевых приоритетов инвестиционной поли-
тики на макро- и мезоуровне должно быть формирование и совершенство-
вание инфраструктуры рискового инвестирования. Так, например, необхо-
димо создание и развитие в российских регионах:

 фондов венчурного инвестирования, организация их взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления;

 фондов реструктуризации экономики, финансирующих реструкту-
ризацию субъектов предпринимательства, выкупающих долги низкоэф-
фективных субъектов предпринимательства с целью восстановления их
стоимости и продажи стратегическим инвесторам;

 экзит-фондов, дающих гарантии инвесторам на выкуп субъекта
предпринимательства или его ценных бумаг по конкретной цене через
определенный период времени при условии достижения показателей эф-
фективности деятельности этого субъекта предпринимательства опреде-
ленного уровня.

Понижение кредитной процентной ставки является основным факто-
ром понижения уровня инфляции и повышения доступности финансовых
ресурсов для субъектов предпринимательства. Кроме того, решение про-
блемы доступности финансовых ресурсов лежит в плоскости таких меро-
приятий, как совершенствование механизмов и нормативно-правовой базы
сферы функционирования рынка капитала, повышение уровня финансовой
грамотности предпринимателей, увеличение прозрачности финансовых
потоков предприятий, применение актуальных методов финансового ме-
неджмента, принципов финансово-экономической эффективности, финан-
сового стимулирования, финансового контроля, материальной ответствен-
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ности. Так, например, возможно использование плавающих кредитных
процентных ставок банками, формирование институциональных условий
развития конкуренции на банковском рынке.

Для повышения эффективности банковской системы с точки зрения
инвестиционного кредитования предпринимательства важно формирова-
ние и поддержание следующих условий: невысокий уровень ставки рефи-
нансирования; увеличение внутренней устойчивости и надежности банков;
снижение уровня доходности инвестиций в государственные ценные бума-
ги; внедрение и совершенствование схем лизинга; совершенствование ме-
ханизмов страхования и предоставления гарантий в инвестиционном кре-
дитовании; активизация межбанковского взаимодействия в сфере финан-
сирования рисковых инвестиционных проектов.

Помимо всего вышеописанного целесообразны формирование и
осуществление мероприятий по репатриации отечественных капиталов.
Разработка таких мероприятий должна осуществляться с учетом специфи-
ки и возможностей российского государства и опыта иностранных госу-
дарств. Они должны включать в себя меры финансово-экономического и
общественно-политического характера, направленные на трансформацию
капиталов граждан России, получающих доходы и осуществляющих
накопления за рубежом, в ресурс для эффективных инвестиций в россий-
скую экономику.

Подводя итог исследования вышеперечисленных проблем, складыва-
ется убеждение, что разрешение проблем нелегального предприниматель-
ства лежит в плоскости эффективного взаимодействия различных государ-
ственных учреждений, общественных организаций и социальных институ-
тов. На сегодняшний день инструментарий противодействия нелегальному
предпринимательству в большей степени известен, однако применяется он
зачастую бессистемно, не комплексно и, следовательно, не всегда эффек-
тивно. Поэтому ключевой задачей является не поиск или разработка новых
инструментов и методов противодействия, а формирование адекватной
гармоничной системы из уже исследованных и апробированных компо-
нентов. Системное, комплексное применение описанного в данной работе
инструментария противодействия нелегальному предпринимательству бу-
дет способствовать ограничению его масштабов,  обеспечению экономиче-
ской безопасности государства и стимулированию устойчивого развития
национальной экономики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С развитием легального предпринимательства в России формируется
научный и практический интерес к этому феномену. Сегодня накопилось
множество зарубежных и отечественных публикаций на эту тему, в боль-
шинстве которых не прослеживается достаточно последовательный подход
к названной проблеме, что внесло определенную путаницу в обществен-
ные представления о предпринимательстве. Тем не менее многие из этих
публикаций вносят определенный вклад в теорию и практику предприни-
мательства, поэтому приведем краткий обзор основных теоретических
подходов отечественных экономистов к проблеме предпринимательства.

Предпринимательство – это особая форма экономической активно-
сти, направленная на получение прибыли путем удовлетворения обще-
ственных потребностей, основанная на самостоятельной инициативе, ин-
новационной идее и ответственности.

По определению любые предпринимательские инициативы должны
быть эффективными. Эффективность деятельности выражается через отне-
сение результата данной деятельности к издержкам ее осуществления. От-
слеживание такого соотношения нацелено на максимизацию результата,
приходящегося на единицу издержек. Ключевым принципом измерения
эффективности предпринимательской деятельности считается взаимосвязь
цели и конечного результата деятельности.

Так как результат предпринимательской деятельности, как правило,
связан с ее целью, элементами которой являются стимулирование и удо-
влетворение общественных потребностей в конкретном благе (товаре, ра-
ботах и услугах), объектом предпринимательской деятельности является
произведенная продукция (выполненная работа, оказанная услуга), т. е. то,
что предлагается на рынке для покупки, использования и потребления.

Предпринимательство является исторической категорией. Оно не
может быть чем-то застывшим или окончательно сложившимся. Изменя-
ются его форма и содержание, расширяется сфера приложения. Эволюция
предпринимательства неразрывно связана с развитием рынка и мировой
экономики.

В ходе эволюции предпринимательства изменялась и его обществен-
ная оценка. Сформировавшееся в античности и позднее зафиксированное в
догматах христианства клеймо морально-этической неполноценности
предпринимательства как «греховного» и «недостойного» деяния, довлело
над ней в течение веков. В обществе, основанном на патриархальном хо-
зяйстве, с неизменным размеренным ритмом жизни, инициативы, направ-
ленные на преобразование устоявшегося уклада, не могли оцениваться
иначе. С развитием индустриального типа производства, при котором но-
ваторство и рациональное использование ресурсов становятся определяю-
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щими факторами экономического роста, восприятие предпринимательской
деятельности обществом становится все более адекватным.

По назначению или виду предпринимательскую деятельность можно
разделить на производственную, торговую, финансовую, консультатив-
ную, оказание услуг и др. Являясь относительно самостоятельными, ука-
занные формы предпринимательской деятельности взаимно дополняют и
пронизывают друг друга так, что одна из форм может содержаться в дру-
гой. Наиболее общей и значимой является производственная форма пред-
принимательства, за ней следуют коммерческая и финансовая формы.

Малое предприятие от крупного отличают цели и задачи, для реше-
ния которых оно было создано. Малые предприятия призваны реализовать
предпринимательскую инициативу и заинтересованность владельца, кото-
рый чаще всего выступает и руководителем, и генератором идей, и финан-
совым менеджером. Соответственно, многие решения о деятельности ма-
лого предприятия основаны на авторитетном мнении владельца-
менеджера. Если задачи крупного предприятия состоят в том, чтобы мак-
симизировать стоимость компании, улучшить показатели капитализации,
рост курса акций, то предприятия малого бизнеса созданы для реализации
амбиций владельца, которые могут заключаться в том, что:

 собственник стремится быть независимым;
 собственник стремится быть полезным обществу;
 собственник стремится реализовать свои организационно-

управленческие навыки;
 собственник стремится к увеличению собственного благосостоя-

ния.
Малое предпринимательство также имеет специфическое преимуще-

ство перед крупным и с точки зрения инвестиционного процесса. В малом
предпринимательстве инвестиционный процесс менее капиталоемкий, чем
у крупного предприятия. Данная особенность малого предприниматель-
ства обусловлена тем, что сотрудникам малого предприятия часто прихо-
дится выполнять несколько различных функций, совмещать несколько
профессий одновременно. Кроме того, малые предприятия не содержат и
не в состоянии позволить себе содержать длительно простаивающее обо-
рудование, помещения, излишнюю рабочую силу. Следовательно, стои-
мость рабочего места на предприятии малого предпринимательства значи-
тельно ниже подобного места на крупном предприятии.

Неотъемлемой частью начала предпринимательской деятельности
является выбор организационно-правовой формы предприятия. На основа-
нии ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации предприниматель-
ская деятельность на территории России может осуществляться физиче-
скими и юридическими лицами.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица с момента государственной регистра-
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ции в качестве индивидуального предпринимателя. Также без образования
юридического лица может осуществляться предпринимательская деятель-
ность в форме крестьянского (фермерского) хозяйства. К этой деятельно-
сти применяются правила, регулирующие деятельность коммерческих ор-
ганизаций, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или су-
щества правоотношения.

Незаконное предпринимательство – осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации или с нарушением правил реги-
страции, а равно представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая
лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражда-
нам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода
в крупном размере (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса РФ).

Анализ развития предпринимательства в Иркутской области пока-
зал, что наиболее инвестиционно-привлекательными для малых предпри-
ятий по-прежнему являются виды экономической деятельности, имеющие
высокую самоокупаемость и оборачиваемость вложенных средств, а ме-
нее привлекательными – производства по добыче полезных ископаемых,
транспорт и связь, услуги гостиниц и ресторанов. Данные виды деятель-
ности, как правило, заняты субъектами среднего и крупного предприни-
мательства.

Большинство инновационных компаний для производства и разра-
ботки своей продукции используют собственные средства. Это в первую
очередь связано с высокой ценой использования заемных средств. Так как
разработка продукции таких компаний не всегда остается успешной или
просто не находит свой рынок, кредитные учреждения просто боятся вы-
давать кредит ввиду высокой рискованности таких проектов.

Также результаты мониторинга инновационно-ориентированнных
компаний показали, что такие предприятия крайне редко участвуют в
программах государственной поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса. Это объясняется следующими причинами: во-первых, зачастую
такие компании не информированы о проведении различных программ или
курсов повышения квалификации и обучающих семинаров, а, во-вторых,
на данный момент для таких предприятий не предусмотрены и не
разработаны специализированные программы, направленные на
поддержку именно предприятий, задействованных в инновационной сфере.

Анализ в целом показал, что основной проблемой для предпринима-
телей, не дающей им развивать свое дело, является недостаток финансовых
средств. Многие потенциальные предприниматели не хотят открывать
свой бизнес из-за последующей выплаты больших процентов по получен-
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ному кредиту, высоких требований к заемщикам и эффективности бизнеса
в последующем.

Также достаточно серьезной проблемой для малого и среднего пред-
принимательства, которую сами предприниматели не считают таковой, яв-
ляется изначально низкий уровень подготовки будущих руководителей
предприятий. Обычно в предприниматели идут не подготовленные специ-
алисты или выпускники экономических вузов, а те, кто не желает работать
под чьим-то руководством. Эти люди обычно самых разных профессий.
Они являются специалистами в своей сфере, может даже связанной со
сферой деятельности своего предприятия, но, как правило, не имеют эко-
номического образования и не знают как правильно распорядиться своими
или заемными средствами.

Для эффективного противодействия нелегальному предпринима-
тельству важно учитывать психологию поведения предпринимателей и
фирм. На развитие как легального, так и нелегального предприниматель-
ства оказывает влияние рыночный механизм. Психология поведения пред-
принимателей и фирм выражается в определенных стратегиях, которые
они реализуют на легальном и теневом рынках. Формирование таких стра-
тегий зависит от подверженности конкретного субъекта предприниматель-
ства различным рискам.

Любая предпринимательская деятельность связана с наличием тех
или иных видов рисков – финансовых, природных, экологических, полити-
ческих, транспортных, имущественных, производственных, торговых,
коммерческих, инвестиционных, рисков, связанных с покупательной спо-
собностью денег, валютных, рисков ликвидности, инфляционных и дефля-
ционных, упущенной выгоды, прямых финансовых потерь, снижения до-
ходности, кредитных, процентных, биржевых, селективных.

При исследовании нелегального сектора экономики в модернизиру-
ющихся и развивающихся странах выделяются три подхода: структура-
листский, легалистский и классовый.

Если рассматривать российскую действительность через призму
приведенных подходов к оценке социально-экономических функций неле-
гального предпринимательства, можно сделать вывод о том, что данные
подходы не противоречат друг другу, однако значительно различаются по
своим теоретическим основаниям – неоконсервативное, марксистское и
неоинституциональное направления экономической теории. Все подходы
акцентируют свое внимание на важных аспектах социально-
экономической функции нелегального предпринимательства (как отрица-
тельных, так и положительных).

Учитывая сложную структуру нелегального предпринимательства в
российской экономике, уровень криминализации и функциональной
направленности отдельных ее элементов, можно прийти к выводу о двой-
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ственном его характере – сочетании как негативных, так и позитивных
черт, оказывающих влияние на процессы общественного развития.

Многочисленные исследования нелегального предпринимательства и
теневой экономики в государствах с различными общественно-
экономическими системами позволяют выделить ключевые условия и фак-
торы, влияющие на возникновение и развитие нелегального предпринима-
тельства. Таковыми являются высокая налоговая нагрузка, чрезмерная ре-
гламентация предпринимательской деятельности и значительный размер
государственного сектора в национальной экономике. Данные факторы не
зависят от особенностей общественно-экономической системы.

Изменение масштабов нелегального предпринимательства зависит от
соотношения издержек осуществления нелегальной предпринимательской
деятельности с эффектами от ее осуществления в легальной форме. К вы-
годам легального предпринимательства можно отнести облегчение досту-
па к привлекаемым финансовым ресурсам, использование судебной систе-
мы, сотрудничество с широким кругом деловых партнеров и другие вари-
анты использования легальных рыночных институтов. Соответственно,
чем менее развиты легальные рыночные институты в национальной эко-
номике, тем выше вероятность осуществления нелегальной предпринима-
тельской деятельности и сокрытия ее результатов. Так, если судебная си-
стема имеет низкую эффективность и не способна обеспечить контракт-
ную дисциплину в национальной экономике, то предприятиям регистрация
деятельности оказывается невыгодной, и они могут прибегать к неюрис-
дикционным методам защиты своих интересов, например, пользоваться
услугам различных теневых организаций.

Любая легализация предпринимательской деятельности начинается с
государственной регистрации. Порядок регистрации и ведения предпри-
нимательской деятельности регламентируется Гражданским кодексом РФ.
Так, предпринимательская деятельность может вестись с образованием
юридического лица или без него гражданином в статусе индивидуального
предпринимателя. Обе гражданско-правовые формы требуют в обязатель-
ном порядке государственной регистрации. Порядок подачи документов
достаточно подробно и доступно описан на сайте Федеральной налоговой
службы.

За нелегальную предпринимательскую деятельность несут налого-
вую, административную, уголовную ответственность. Выявление неле-
гального предпринимательства входит в полномочия сотрудников налого-
вой инспекции, полиции, прокуратуры, антимонопольных органов, органов
надзора за потребительским рынком. Поводом для проверки может послу-
жить сигнал от бдительных граждан: к примеру, клиент нелегального так-
систа окажется недоволен сервисом и подаст жалобу.
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В последние десятилетия в России сформировались основные рас-
пространенные в развитых странах элементы системы государственной
поддержки легального предпринимательства.

Элементами системы государственной поддержки предприниматель-
ства в России в настоящее время являются:

 государственные нормативно-правовые акты, направленные на
поддержку и развитие предпринимательства;

 государственный аппарат, который представляет собой набор госу-
дарственных институциональных структур, ответственных за развитие ма-
лого предпринимательства и обеспечение реализации государственной по-
литики в этой области и регулирующих сферы малого предпринимательства
и управление инфраструктуры для его поддержки;

 государственная инфраструктура поддержки малого предпринима-
тельства, в том числе некоммерческие и коммерческие организации, со-
зданные с участием или без государственного участия, деятельность кото-
рых инициируются и стимулируется со стороны государства, и существу-
ющие для реализации мер государственной поддержки, направленных на
развитие малого сектора экономики.

В целях противодействия нелегальному предпринимательству и те-
невой предпринимательской деятельности макроэкономическая политика
должна быть ориентирована не на рост валовых инвестиций, а на увеличе-
ние в относительном и абсолютном выражениях эффективных инвестиций,
обеспечивающих возникновение и развитие конкурентоспособных произ-
водств.

Важно формирование рациональной рыночной системы налогообло-
жения, обеспечивающей эффективность денежно-кредитной политики и
стимулирование внутреннего спроса. В целях выявления направлений со-
вершенствования системы налогообложения субъектов предприниматель-
ства рассмотрим ключевые интересы сторон данного взаимодействия, т. е.
государства и субъектов предпринимательства.

Формирование благоприятного для развития легального предприни-
мательства инвестиционного климата. В современных условиях Россия
имеет экономическую целесообразность и социально-политическую воз-
можность формировать направления рационального использования нацио-
нальных ресурсов, обеспечивать условия развития благоприятного инве-
стиционного климата путем разработки системы согласованных мер в фи-
нансово-кредитной, нормативно-правовой и налоговой сферах. Для этого
необходимо использование актуального подхода к реструктуризации
национальной экономики, в котором внимание должно быть сконцентри-
ровано на развитии легального малого и среднего предпринимательства в
различных отраслях национальной экономики, а также на активизации
частных инвестиций и формировании соответствующих условий. При этом
ключевым фактором успеха является поддержание благоприятного инве-
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стиционного климата, поскольку прямые частные и иностранные инвести-
ции, как правило, весьма чувствительны к резким и существенным изме-
нениям внешней среды.

Понижение кредитной процентной ставки является основным факто-
ром понижения уровня инфляции и повышения доступности финансовых
ресурсов для субъектов предпринимательства. Кроме того, решение про-
блемы доступности финансовых ресурсов лежит в плоскости таких меро-
приятий, как совершенствование механизмов и нормативно-правовой базы
сферы функционирования рынка капитала, повышение уровня финансовой
грамотности предпринимателей, увеличение прозрачности финансовых
потоков предприятий, применение актуальных методов финансового ме-
неджмента, принципов финансово-экономической эффективности, финан-
сового стимулирования, финансового контроля, материальной ответствен-
ности. Так, например, возможно использование плавающих кредитных
процентных ставок банками, формирование институциональных условий
развития конкуренции на банковском рынке.

Помимо всего вышеописанного целесообразны формирование и
осуществление мероприятий по репатриации отечественных капиталов.
Разработка таких мероприятий должна осуществляться с учетом специфи-
ки и возможностей российского государства и опыта иностранных госу-
дарств. Они должны включать в себя меры финансово-экономического и
общественно-политического характера, направленные на трансформацию
капиталов граждан России, получающих доходы и осуществляющих
накопления за рубежом, в ресурс для эффективных инвестиций в россий-
скую экономику.

Подводя итог исследованию вышеперечисленных проблем, склады-
вается убеждение, что разрешение проблем нелегального предпринима-
тельства лежит в плоскости эффективного взаимодействия различных гос-
ударственных учреждений, общественных организаций и социальных ин-
ститутов. На сегодняшний день инструментарий противодействия неле-
гальному предпринимательству в большей степени известен, однако при-
меняется он зачастую бессистемно, не комплексно и, следовательно, не
всегда эффективно. Поэтому ключевой задачей является не поиск или раз-
работка новых инструментов и методов противодействия, а формирование
адекватной гармоничной системы из уже исследованных и апробирован-
ных компонентов. Системное, комплексное применение описанного в дан-
ной работе инструментария противодействия нелегальному предпринима-
тельству будет способствовать ограничению его масштабов, обеспечению
экономической безопасности государства и стимулированию устойчивого
развития национальной экономики.
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