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отношений разрабатывается и применяется большой объем корпоративного 
законодательства, вносящего элементы координации действий в одну из са
мых сложнейших сфер человеческой деятельности - корпоративную. 

Литература:
1. Белов В. А., Пестерева Е. В. Хозяйственные общества. М.,2002
2. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск, 1993
3. Камерон Р. Краткая экономическая история мира. М., 2001
4. Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2004

Барлет Надежда Юрьевна,
Магистрантка 1 курса 

Юридического института НИУ «БелГУ»,
(Белгород, Россия) 

Цуканова Елена Юрьевна, 
кандидат юридических наук кафедры гражданского права и процесса

Юридического института НИУ «БелГУ»,
д. ю. н.; 

(Белгород, Россия)

ПОНЯТИЕ «ПРЕДПРИЯТИЕ» В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием и местом 
правового понятия «предприятие» в системе российского законодательства.
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Что такое предприятие? Определений данного термина достаточно мно
го, это порождает целый ряд вопросов, но не позволяет сделать четкий вывод 
об особенностях правового положения понятия "предприятие". В соответ
ствии с гражданским кодексом Российской Федерации, предприятие как объ
ект прав - это имущественный комплекс, используемый для предпринима
тельской деятельности. В его состав входят различные виды имущества, 
предназначенные для ведения деятельности. В предприятие включены зда
ния, сооружения, земельные участки, сырьё, продукция, инвентарь, долги, 
права требования, права на продукцию, работы и услуги, права на обозначе
ния, индивидуализирующие предприятие, и многие другие исключительные 
права. Предприятие признаётся недвижимостью, как имущественный ком
плекс в целом.

Рассмотрев научные труды учёных-правоведов, можно выделить опре
деление понятия "предприятие", которое существовало в период расцвета 
отечественного цивильного права. Следует отметить, что в дальнейшем дан
ное определение претерпевало значительные изменения, с учётом совершен
ствования законодательства, изменения политического строя, развития госу
дарственной экономики и общества в целом.

В конце XIX - в начале XX века предприятием, как объектом права счи-
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талась «совокупность личных и имущественных средств, соединенных для 
достижения известной торгово-хозяйственной цели по определённому пла
ну». Охарактеризовать предприятие того времени можно было по наличию 
имущественных средств, законодательному закреплению самостоятельности 
торгового предприятия в русском праве, экономической обособленности, и 
так далее[4, с. 70].

Опираясь на законодательство и научную литературу того периода, 
можно сделать вывод о том, что предприятие главным образом характеризо
валось как торговое. Далее начался закат российской цивилистики. Значение 
определения термина «предприятие» значительно снизилось.

С установлением в стране коммунистического режима, республикан
ская, а затем и союзная власть отказалась от "всего частного", а значит и от 
свободного предпринимательства. Это не могло не отразиться на понятии 
предприятия, государство отказалось от него как от объекта, несмотря на то, 
что оно одно из самых важных в развитии экономики страны[3, с. 43-56].

В основах гражданского законодательства СССР и республик, предпри
ятие включено в состав объектов гражданского права. Однако Закон РСФСР 
«О предприятиях и предпринимательской деятельности» дает предприятию 
несколько иное определение, а именно как «самостоятельный хозяйствующий 
субъект, созданный в порядке, установленном настоящим Законом, для про
изводства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетво
рения общественных потребностей и получения прибыли».

В законодательстве РСФСР был предусмотрен такой способ приватиза
ции, как продажа муниципальных и государственных предприятий на аукци
оне и по конкурсу. Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. 
N 1114 "О продаже государственных предприятий - должников" допускал 
продажу по конкурсу неплатежеспособных государственных предприятий, 
что противоречило смыслу правовых категорий субъектов и объектов.

Неоднозначность и неопределенность советского, а так же раннего рос
сийского законодательства стала основой для неразберихи в определении 
правового положения понятия «предприятие». Ситуацию, в которой допуска
ется продажа субъектов гражданских прав и обязанностей, можно расценить 
как парадокс. Так как юридические лица являются такими же участниками 
имущественного оборота, как и физические лица. После того, как была введе
на в действие часть первая ГК РФ, законодательство избавилось от этого ню
анса [1, с. 31].

Понятие предприятия как имущественного комплекса в качестве само
стоятельного объекта гражданских прав возникло относительно недавно, в 
новом российском законодательстве - в конце восьмидесятых годов. На сего
дняшний день это понятие окончательно закрепилось в Гражданском кодексе 
Российской Федерации[2, с. 314].

В современных условиях рыночной экономики предприятие является 
основным звеном, поскольку именно на этом уровне создаются нужные об
ществу товары, выполняются работы, оказываются необходимые услуги.

Каждое предприятие - это юридическое лицо, имеющее самостоятель-
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ный бухгалтерский баланс, свою систему учета и отчетности, расчетный и 
другие счета, товарный знак (марку) и печать с собственным наименованием, 
свою конкретную сферу деятельности, будь то сбыт товаров, выполнение ра
бот или оказание услуг. Сфера хозяйственной деятельности может быть лю
бая, выбор ее не ограничен, все что не запрещено законодательством, и все 
то, что отвечает цели создания предприятия. Выбор деятельности закрепляет
ся в уставе. Предприятию присущ профессионально организованный трудо
вой коллектив - это основной признак данной обособленной специализиро
ванной единицы.

По цели деятельности и характеру направления можно выделить два 
типа предприятий: коммерческие, преследующие извлечение прибыли, и не
коммерческие, развитие и существование которых обеспечивается за счет 
бюджетных средств, которые финансируются государством.

Главная цель, для которой создается и в дальнейшем функционирует 
предприятие - это получение максимальной прибыли, которая возможна за 
счет осуществления его деятельности. Прибыль, за счет которой удовлетво
ряются экономические и социальные потребности коллектива работников и 
владельцев производства, поступает в предприятие при реализации потреби
телям производимых товаров, осуществлении работ, оказании услуг.

При осуществлении предприятием своей деятельности, может возник
нуть достаточно большое количество рисков. Например, это риск того, что 
продукция, выпускаемая предприятием, не будет пользоваться спросом у по
требителей. Так же, немаловажным является наличие конкуренции, ведь в 
настоящее время существует огромное многообразие предприятий, которые 
выпускают одну и ту же продукцию, но с некоторыми различиями: в наиме
новании, составу, форме, виду, преподношению своей целевой аудитории.

Так же есть вероятность того, что могут появиться на рынке такие не
добросовестные предприятия-конкуренты, которые могут перенять, либо 
скопировать специфику деятельности уже существующего и достаточно 
плотно укрепившемуся предприятию на арене товарооборота. Вследствие 
этого, у предприятия, которое первее начало выпуск подобных товаров сни
зится спрос, к примеру, в силу различия в ценовой политике. Немногие поку
патели понимают, что дешевле не значит выгоднее и лучше, что влечет за со
бой риски потери прибыли предприятия, которое назначило цены выше, чем 
предприятие-конкурент.

Существует так же риск с возможным совершением мошенничества на 
предприятии. Это могут быть как мелкие кражи сотрудников, так и риски 
мошенничества. Так же, можно привести в пример риски потери дорогостоя
щих активов, налоговые риски, риски, связанные с контрагентами, персона
лом и так далее.

Общее понятие предприятия как хозяйствующего субъекта не опреде
ляется и в законах об отдельных видах предприятий, например, в федераль
ных законах «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», в которых основное внимание уделяется специфике орга
низации и деятельности именно этих видов предприятий. Данное заключение
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и является наибольшим упущением в понятии «предприятие».
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
В РОССИИ

Многовековая история развития рыночной экономики и неразрывно 
связанных с ней корпоративных отношений берет свое начало в древнерим
ские времена, а в дальнейшем быстрыми темпами получает распространение 
также в странах континентальной Европы, Великобритании и США.

В России основные идеи корпоративных объединений заинтересовали 
правящую элиту и были восприняты из западноевропейских государств еще в 
конце XVII века и до революции 1917 года получили широкое практическое 
применение и закрепление на законодательном уровне. В начале XX столетия 
был принят ряд нормативно-правовых актов, наглядно демонстрирующих 
прогресс в регулировании корпоративных отношений: Торговый устав (1903 
г.), Свод законов гражданских (1910 г.), Устав промышленности (1913 г.), 
Устав кредитный (1914 г.) и т.д.

В советский период централизованной плановой экономики роль госу
дарства во всех сферах общественной жизни, и, в частности, в правовой среде 
значительно возрастает - в эпоху сталинизма корпоративное регулирование 
находилось на низшей ступени. Народное хозяйство работало как одна кор
порация или фабрика со множеством цехов (предприятий). По всем значи
тельным вопросам решения принимались высшим руководством (правитель
ством, министерствами), а предприятия имели право и обязанность только их 
выполнять. Возможность предприятий принимать самостоятельные решения 
и оформлять их своими корпоративными нормативными актами определялась 
каждый раз вышестоящим государственным органом индивидуально в отно
шении конкретного предприятия. Немногие удостаивались «чести» урегули
ровать тот или иной вопрос самостоятельно. Коллективные договоры были, 
пожалуй, единственным актом корпоративного регулирования в тот период 
[2, с. 25].


