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Аннотация. В  статье анализируются структура и  содержание правового 
регулирования предпринимательских отношений. Объектом исследова-
ния являются общественные отношения на  этапах производства, распре-
деления, обмена, потребления. Предметом — законодательство в  сфере 
осуществления предпринимательской деятельности (гражданское и пред-
принимательское). Выявлено соотношение гражданского и  предприни-
мательского права на  стадиях воспроизводства. Предложены механизмы 
использования частного и  предпринимательского права в  процессе осу-
ществления государственного регулирования предпринимательской дея-
тельности.
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Общественное воспроизводство охватывает воспро-
изводство трех элементов:
 ♦ – материальных благ (средств производства, пред-

метов потребления),
 ♦ – рабочей силы — производительных сил обще-

ства,
 ♦ – производственных отношений.

Процесс воспроизводства характеризуется наличи-
ем фаз:

 ♦ – производства,
 ♦ – распределения,
 ♦ – обмена (обращения),
 ♦ – потребления [1, с. 709–738].

Нас интересует вопрос урегулированности граждан-
ским, предпринимательским правом указанных фаз вос-
производства, выявление закономерностей, проблем 
развития и  выдвижение рекомендаций по  улучшению 
правового регулирования предпринимательской дея-
тельности.

Производство. К данной стадии относится законода-
тельство об  использовании природных ресурсов, вос-
полнения человеческого капитала, регулирование эко-

логических вопросов, установление технических норм, 
государственных стандартов при осуществлении эконо-
мической, предпринимательской деятельности, а также 
конституционное, гражданское, предпринимательское, 
налоговое законодательство.

Распределение. В  этой фазе воспроизводства ис-
пользуется бюджетное, налоговое законодательство, 
трудовое законодательство, социального обеспечения, 
предпринимательское законодательство.

Гражданское, предпринимательское законодатель-
ство регулируют фазу обмена (обращения) и потребле-
ния. Отметим, что фазы производства и распределения 
регулируются императивным методом. Государство 
устанавливает принципы, требования к процессу созда-
ния материальных объектов, благ, услуг. В  этом случае 
публично-правовое образование полностью контроли-
рует предпринимательские процессы осуществления 
труда, создания предметов и  средств труда (производ-
ства), а  также процессы распределения общественных 
благ [2]. Частного нормотворчества в  указанных фазах 
воспроизводства не выявлено. Оно допускается в фазе 
обмена (обращения), потребления. В  этом случае уста-
навливается диспозитивный метод, который допускает 
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использование частного нормотворчества (например, 
в сфере коммерческой деятельности, банковской, стра-
ховой деятельности) [3].

В  результате анализа можно выделить: отношения 
в  имущественно-стоимостной сфере овеществленного 
труда, публичные предпринимательские отношения. 
Для первых характерно частноправовое регулирование 
[4], саморегулирование, частное и корпоративное нор-
мотворчество, свобода волеизъявления и договора. Для 
вторых отношений характерно государственно-власт-
ное императивное юридическое воздействие. В  этом 
случае возможностей для саморегулирования предпри-
нимательских отношений нет [5, с. 603].

Следующий вопрос, требующий разрешения — опре-
деление соотношения, пределов использования частно-
го и предпринимательского права на стадиях воспроиз-
водства.

Частноправовое регулирование в сфере предприни-
мательской деятельности — механизм перераспреде-
ления рисков экономических агентов при организации 
процесса воспроизводства благ, осуществляемый на ос-
нове норм частного права, а также предусмотренными 
ими индивидуально-правовыми средствами через при-
обретение субъективных прав и принятия юридических 
обязанностей. Перераспределение осуществляется 
посредством реализации частных интересов на  прин-
ципах свободы волеизъявления и  договора, правовом 
взаимодействии, при наличии у  сторон независимого 
статуса.

Диспозитивный метод частноправового регулиро-
вания, предусмотренный нормами предприниматель-
ского и  гражданского права, допускает правомочия 
на  изменение правил предпринимательской деятель-
ности, на  формулирование и  осуществление частного 
нормотворчества. Данные акты в сфере предпринима-
тельского, гражданского, корпоративного, торгового 
права дополняют систему частного права, позволяя 
достигать Парето-эффективных решений при государ-
ственном регулировании предпринимательской дея-
тельности.

Индивидуально-договорное регулирование в  сфе-
ре предпринимательской деятельности представляет 
форму саморегулирования рынка и институтов, а также 
является способом выявления Парето-улучшения, сни-
жения трансакционных издержек на  основе свободы 
волеизъявления хозяйствующих субъектов. Такому до-
говору имманентно присущ признак диспозитивности, 
который на основе соглашения позволяет на товарном 
рынке выявить и  определить степень экономической 
заинтересованности и  юридическую составляющую 

в форме возможного или должного поведения участни-
ков. Имплементация, инкорпорация распространенных, 
эффективных практик договорной формы регулирова-
ния (саморегулирования) предпринимательской дея-
тельности позволяет снизить уровень экономической 
концентрации на  рынке, повысить эффективность дея-
тельности не  только участников предпринимательской 
деятельности, но  и  улучшить работу инклюзивных пу-
бличных институтов — контролирующих, надзорных ор-
ганов государства, создать ценностные составляющие 
права в форме неформальных правил рынка для совер-
шенно разных субъектов рынка.

Государственное регулирование предприниматель-
ской деятельности является механизмом обеспечения 
безопасности государства за счет формирования доход-
ной части бюджета и финансирования органов государ-
ственной власти и управления в целях выполнения ими 
конституционных задач.

Целью стратегического государственного управле-
ния в  сфере предпринимательской деятельности яв-
ляется осуществление правового регулирования об-
щественной трудовой и  мыслительной деятельности 
человека. Пределы регулирования могут устанавли-
ваться в рамках данного целеполагания. Предполагаем, 
что в  современных международных экономических от-
ношениях эффективным будет паритет между влиянием 
государства и экономики (практики предпринимателей) 
на общественные отношения в сфере предприниматель-
ской деятельности.

Выводы

Проведенный анализ показал, что можно выделить 
следующие функции предпринимательского и частного 
права в  сфере экономической деятельности субъектов 
предпринимательства:

 ♦ – создание корпуса правовых норм на основе част-
ного и публичного нормотворчества для обеспе-
чения предпринимательской деятельности эко-
номических агентов на рынках;

 ♦ – создание Парето-эффективного механизма ре-
гулирования общественных отношений в  госу-
дарстве при осуществлении воспроизводства 
экономических благ в  фазах производства, рас-
пределения, обмена (обращения), потребления;

 ♦ – создание институтов, регулирующих обществен-
ные отношения на товарных рынках;

 ♦ – пределы государственного регулирования, са-
морегулирования в  предпринимательской дея-
тельности определяются экономическими док-
тринами, степенью развития производственных 
отношений, производительных сил и  конститу-
ционными нормами.
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