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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Малый 

и средний бизнес является важной составляющей любой 

рыночноориентированной экономики. В большинстве развитых стран малое 

предпринимательство вносит существенный вклад в достижение ключевых 

показателей уровня социально-экономического развития. В этих странах на 

сектор малого предпринимательства приходится от 40 до 60 процентов 

валового внутреннего продукта и около 30 процентов экспортного 

потенциала экономики страны, они обеспечивают рабочими местами не 

менее половины экономически активного населения
1
. Именно малые формы 

хозяйственной деятельности показали наибольшую приспособленность и 

восприимчивость к инновациям, поэтому они стали доминирующей формой 

коммерциализации инноваций. 

Одновременно с высокой значимостью малого предпринимательства 

для экономики страны субъекты данного сектора обладают малым запасом 

финансовой прочности и высокой зависимостью от качества рыночной 

инфраструктуры. Поэтому во всех странах реализуются специальные 

программы, направленные на поддержку данного сектора экономики. 

Содействие развитию малого предпринимательства можно рассматривать как 

деятельность государства направленную на создание условий для реализации 

одной из важнейших прав и свобод человека и гражданина закрепленной в 

Конституции Российской Федерации
2
 

В Российской Федерации уровень развитости малого и среднего 

предпринимательства следует признать неудовлетворительной. Поэтому 

федеральными и региональными органами государственной власти и 

                                                 
1
 Блейман Н. Экономика малых дел. Как государство контролирует предпринимательство. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://plus.rbc.ru/specials/malyj-i-srednij-biznes-

gospodderzhka-predprinimatelstva-v-rossii (дата обращения 1.11.2019) 
2
 Ст. 34 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года // Российская газета. 25.12.1993. № 237 
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органами местного самоуправления в настоящее время реализуется целый 

комплекс мер содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Важной составляющей частью государственной политики поддержки 

малого предпринимательства является формирование адекватных правовых 

условий как для реализации соответствующих государственных 

(муниципальных) программ так и для успешного функционирования и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для достижения данной цели представляется необходимым решить 

задачи как формирование общих правовых институтов регулирующих 

предпринимательскую деятельность в целом, так и задачи разработки 

специальных правовых институтов поддержки малого предпринимательства. 

В специальных правовых институтах поддержки малого 

предпринимательства необходимо, во-первых, сформулировать адекватные 

критерии отнесения субъектов предпринимательской деятельности к 

категории малых, во-вторых, сформировать и легально определить цели и 

механизмы государственной (муниципальной) поддержки малого 

предпринимательства, в третьих, создать правовое поле для 

функционирования соответствующей инфраструктуры. 

Система правового регулирования поддержки малого 

предпринимательства в современной России формируется уже на 

протяжении трех десятилетий. Ежегодно принимаются значительное 

количество поправок, как в специальные правовые институты поддержки 

малого предпринимательства, так и общие предпринимательские. Многие из 

этих поправок как улучшают условия для развития малого 

предпринимательства, так и зачастую усложняют жизнь малому бизнесу. 

Учитывая федеративное устройство нашей страны, важным является 

разграничение функций и ответственности органов власти на каждом уровне 

в вопросах государственной (муниципальной) политики развития сектора 

малого предпринимательства. Все это обуславливает высокую актуальность 

заявленной темы исследования. 
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Степень разработанности темы. Большой вклад в разработку 

вопросов правового регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства, а также правовых основ государственной политики 

поддержки малого предпринимательства внесли такие авторы как 

В.В. Алещенко, Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова, В.А. Вайпан., 

И.В. Ершова В.В. Карпова, В.В. Кванина, А.Б. Степин, Е.В. Клочкова, 

Г.И. Мартыненко, А.Ю. Прохорской и некоторые другие. 

Вопросы правового регулирования отдельных механизмов 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства нашли 

отражение в трудах И.В. Балтутите, С.В. Васильева, А.Н. Ганзетова, 

Д.В. Демидовой, В.В. Кваниной, Н.А. Леликовой, В.А. Ливончик, 

О.А. Тарасенко, Е.В. Конвисаровой и других. 

Объектом исследования квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Предметом исследования являются нормы ранее действовавшего и 

современного законодательства Российской Федерации, в том числе 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а также 

подзаконных актов, таких как указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, акты исполнительных 

органов власти, регулирующих отношения в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Целями выпускной квалификационной работы являются: 

выявление и анализ теоретических и практических проблем правового 

регулирования механизмов государственной и муниципальной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; поиск оптимальных 

путей совершенствования практики и законодательства в исследуемой сфере. 

Для достижения данных целей в работе поставлены следующие задачи: 

− оценить роль малого бизнеса в экономике и системе общественных 

отношений; 
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− провести анализ развития правового регулирования систем 

поддержки малого предпринимательства в России; 

− изучить легальные критерии отнесения субъектов 

предпринимательской деятельности как категории малых и средних, 

выделяемые в различных нормативно-правовых актах; 

− провести анализ деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

− изучить организационно-экономические и правовые механизмы 

реализации программ поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан; 

− провести анализ правовых основ и организационно-экономических 

механизмов деятельности муниципальных властей в сфере поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на примере городского 

округа г. Сибай. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

частно-научные методы познания объективной действительности. В работе 

использованы аналитический, сравнительно-правовой, логико-правовой, 

статистический, историко-правовой, формально-правовой методы 

исследования и др. 

Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу 

исследования составили научные труды В.К. Андреева, В.С. Белых, 

В.А. Вайпан, И.В. Ершовой, В.В. Кваниной. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном исследовании правового регулирования механизмов 

государственной (муниципальной) поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства государственных и муниципальных нужд. В работе 

отмечена разноплановость критериев применяемых в различных нормативно-

правовых актах при определении статуса малого и среднего 

предпринимательства. 
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В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

положения, выносимые на защиту: 

1) в работе выделена статистическая неточность в оценке участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в обеспечении занятости 

населения. В частности отмечено, что в статистике учет ведется 

исключительно наемных работников занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, при этом индивидуальные предприниматели не 

рассматриваются как занятые. Такая статистическая неточность обусловлена 

рассмотрением их исключительно в качестве работодателей; 

2) автором отмечена приоритетность для системы государственного 

управления развития деятельности крупных предприятий. Анализ истории 

развития системы правового регулирования предпринимательства и 

деятельности государства по ее поддержке показывает, что органами 

государственной власти традиционно больше внимания уделялось развитию 

крупного бизнеса, что обусловлено тем, что он обслуживал интересы 

обеспечения обороноспособности страны и содействовать экспорту 

продукции крупных предприятий организационно проще. В этих условиях 

малому бизнесу либо вообще не уделялось внимания, либо преследовались 

преимущественно фискальные цели пополнения бюджета; 

3) в действующей системе правового регулирования применяется 

достаточно широкий спектр критериев отнесения субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Для целей реализации государственной 

политики по поддержке малого и среднего предпринимательства основное 

значение имеют критерии, установленные в Законе о малом и среднем 

предпринимательстве. При классификации указанных критериев, автором 

они разделены на «классические количественные» которые являются общими 

для индивидуальных предпринимателей и организаций. К данной группе 

относятся критерии численности работников и годового дохода. Вторая 

группа критериев автором отнесена к категории специальных, так как они 

применяются только к организациям. К данной группе отнесены критерии 
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«независимости» и «инновационности». Также автором отмечено, что в иных 

нормативно-правовых актах регламентирующих отдельные аспекты мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства могут быть установлены 

самостоятельные критерии определения доступности их применения для 

различных категорий организаций. Примером могут служить Налоговый 

кодекс, Закон о бухгалтерском учёте и т.п.; 

4) автором отмечено закрепление в Законе о малом и среднем 

предпринимательстве иерархической цепочки поддержки программных 

мероприятий вышестоящими органами власти нижестоящих: федеральные 

органы государственной власти могут осуществлять поддержку программ 

органов субъекта Российской Федерации, а они в свою очередь программы 

муниципалитетов. На практике органы местного самоуправления не 

обладают достаточными финансовыми возможностями для самостоятельной 

разработки и реализации программ развития малого и среднего 

предпринимательства, соответственно при отсутствии и/или недостаточности 

регионального софинансирования они не могут быть реализованы в полном 

объеме, а претендовать на прямое софинансирование из федерального 

бюджета они не могут ввиду закрепления иерархической цепочки. 

Одновременно с этим анализ действующих муниципальных программ 

поддержки малого и среднего предпринимательства показывает, что в них 

прямо предусмотрено получение финансирования из федерального бюджета, 

как правило, в виде подготовки проектов для участия в различных 

федеральных программах; 

5) анализируя организацию реализации программных мероприятий по 

поддержке малого и среднего предпринимательства, автором обращено 

внимание на существенное снижение эффективности вследствие 

особенностей функционирования государственно-бюрократического 

аппарата. В частности при определении приоритетных направлений 

деятельности государственных и муниципальных органов в области 

содействия малому и среднему предпринимательству чиновниками зачастую 
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отдается предпочтение мероприятиям количественные показатели, которых 

сравнительно более легкодостижимы. Например, при осуществлении мер по 

совершенствованию кадрового обеспечения предпринимательства, 

предпочтение отдается реализации цикла краткосрочных курсов и/или 

отдельных бизнес-тренингов. Организациям, выигравшим тендер на 

проведение данных курсов, устанавливаются достаточно большие 

количественные параметры числа слушателей посетивших указанные курсы. 

В целях снижения собственных затрат организаторы данных курсов 

стараются проводить их на большие аудитории, что снижает качество 

усвоение материала слушателями, более того сами «большие аудитории» 

преимущественно формируются «административными методами» из числа 

слушателей которые имеют слабый интерес к предпринимательству: 

студенты колледжей и вузов, безработные граждане состоящие на учете в 

центрах занятости и т.п. Все это приводит к «освоению» финансовых 

ресурсов, выделенных на реализацию программных мероприятий без 

фактического достижения целевого результата – «предпринимательского 

ликбеза». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что ее 

результаты позволяют обогатить теоретические положения науки 

предпринимательского права, в том числе относительно понимания 

особенностей практической реализации положений Закона о малом и 

среднего предпринимательства.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

выводы и отдельные положения могут быть использованы для 

совершенствования программных мероприятий разрабатываемых 

региональными и муниципальными властями в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства и механизмов их реализации. 

В период выполнения ВКР автором были опубликованы 3 статьи: 

1) Рахматуллин, И.М. К вопросу легального определения статуса 

субъекта малого и среднего предпринимательства / И.М. Рахматуллин // 
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Устойчивое развитие территорий: теория и практика: Материалы X 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (14-16 ноября 2019 года, г. Сибай) в 2-х томах. Т.1.– Сибай: 

Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издательский дом 

«Республика Башкортостан», 2019. С. 223-226; 

2) Рахматуллин И.М. Эволюция правового обеспечения механизмов 

государственной поддержки малого предпринимательства / 

И.М. Рахматуллин // Устойчивое развитие территорий: теория и практика: 

Материалы X Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием (14-16 ноября 2019 года, г. Сибай) в 2-х томах. 

Т.1.– Сибай: Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ 

Издательский дом «Республика Башкортостан», 2019. С. 226-228; 

3) Рахматуллин И.М. Некоторые аспекты правового регулирования 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в России / 

И.М. Рахматуллин // Молодой ученый. 2019. № 9 (247). С. 143-146. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. Работа 

состоит из введения, 3-х глав, включающих 6 параграфов, заключения и 

библиографического списка. Выпускная квалификационная работа изложена 

на 89 страницах машинописного текста, библиография включает 78 

наименований. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Понятие и роль малого и среднего предпринимательства в экономике 

 

Для современной экономики характерна сложная комбинация 

различных форматов осуществления предпринимательской деятельности как 

с точки зрения сферы предпринимательства, так по масштабам ее ведения. 

Собственно конкурентные механизмы рыночного хозяйствования 

стимулируют субъектов предпринимательства укрупняться, вытесняя 

конкурентов с целевого рынка, тем самым снижать для себя рыночные риски 

хозяйствования. В тоже время следует отметить, что укрупнение 

предпринимательства зачастую является необходимой, обусловленной 

особенностями отрасли, в которой оно осуществляется. Например, 

металлургия, тяжелое машиностроение, автомобильная промышленность и 

некоторые другие отрасли для эффективной организации производства 

предполагают привлечение огромных объемов основных средств которые 

для малых форм предпринимательства оказываются недоступными. 

Укрупнение хозяйствующих субъектов имеет как отрицательные, так и 

положительные последствия для экономики. С одной стороны, крупные 

формы предпринимательства обладают большей конкурентоспособностью на 

мировом рынке, им проще привлекать инвестиционные ресурсы, в том числе 

от зарубежных инвесторов, они имеют больший запас экономической 

прочности. Так же следует отметить, что устойчивой тенденцией научно-

технического прогресса является концентрация производства. Именно 

крупные фирмы располагают большими материальными, финансовыми, 

трудовыми ресурсами, квалифицированными кадрами. Они способны вести 

крупномасштабные научно-технические разработки, которые и определяют 

важнейшие технологические сдвиги. 
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Самым существенным недостатком крупного бизнеса является 

монополизация экономики и, как следствие, снижение общей экономической 

эффективности народного хозяйства, как с точки зрения сужения 

ассортимента предложения, так и повышения цен на товары и услуги. 

Данный недостаток, можно сказать, сводит на нет все положительные 

стороны крупного бизнеса и обуславливает необходимость государственного 

вмешательства. Государственной регулирование в этой области 

осуществляется в двух основных направлениях: во-первых, антимонопольное 

регулирование и защита конкуренции и, во-вторых, стимулирование и 

поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные 

условия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная 

среда, создаются дополнительные рабочие места, активнее идет структурная 

перестройка, расширяется потребительский сектор. Кроме того, развитие 

малого предпринимательства ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, к повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. 

Вместе с тем малому предпринимательству присущи: быстрая реакция 

на требования рынка; высокий уровень специализации; возможность 

мобилизации ресурсов на перспективных направлениях. 

Таким образом, эффективное функционирование малых форм 

производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным 

производством: близость к местным рынкам и приспособление к запросам 

клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно крупным 

фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д. Малому 

производству способствуют дифференциация и индивидуализация спроса в 

сфере производственного и личного потребления. 

По данным Института экономики роста имени Столыпина Россия по 

показателям развития малого и среднего предпринимательства существенно 

уступает большинству стран с рыночной экономикой. В частности вклад 
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малого и среднего предпринимательства в формирование ВВП страны два и 

более раз меньше. Если в странах с развитой рыночной экономикой вклад 

сектора малого бизнеса в формирование ВВП составляет от 48 процентов в 

Великобритании до 68 процентов в Италии, то в России данный показатель 

застыл на уровне едва превышающем 20 процентов. 

С 1 июля 2016 г. Федеральной налоговой службой России ведется 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь 

следует отметить, что формально законодательство не предполагает 

специальной регистрации субъекта предпринимательства в качестве малого 

и/или среднего. Поэтому «внесение сведений о юридических лицах и об 

индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких 

сведений из указанного реестра осуществляются Федеральной налоговой 

службой на основании: 

 сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей; 

 представленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности 

работников за предшествующий календарный год, сведений о доходе, 

полученном от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, сведений, содержащихся в документах, 

связанных с применением специальных налоговых режимов в 

предшествующем календарном году; 

 сведений, представленных биржами, Минобрнауки России, 

Фондом «Сколково», Минэкономразвития России, Минпромторгом России, 
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держателями реестров акционеров акционерных обществ, аудиторскими 

организациями (поставщики)»
1
. 

По данным вышеуказанного реестра численный состав субъектов 

малого и среднего предпринимательства стабилизировался на отметке около 

6 млн. единиц, из них 2,5 млн. юридические лица и 3,5 млн. индивидуальных 

предпринимателей. При этом в числе юридических лиц около 10 процентов 

относится к разряду малых предприятий и 1 процент средние. Среди 

индивидуальных предпринимателей практически 100 процентов относятся к 

категории микро предприятия. Это позволяет говорить, что при укрупнении 

бизнеса предприниматели склонны к большей формализации своей 

деятельности и обособлении предпринимательского имущества от личного. 

Достаточно любопытно выглядит ранжирование субъектов по числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства по округам. По 

совокупному числу ожидаемо лидирует Центральный федеральный округ, на 

который приходится 30,7 процентов от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства по России. Далее следуют Приволжский 

федеральный округ (17,9 процентов), Южный федеральный округ 

(11,8 процентов), Северо-Западный федеральный округ (11,7 процентов) и 

замыкает пятерку лидеров Сибирский федеральный округ, на который 

приходится 10,6 процентов субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец 2019 года. 

По организационным формам осуществления предпринимательской 

деятельности ранжирование федеральных округов существенно отличается. 

Если первое и второе место по числу юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по прежнему занимают Центральный и Приволжский 

федеральный округа, то на третье место по числу юридических лиц 

                                                 
1
 Такое пояснение о составе источников сведений о субъектах малого и среднего 

предпринимательства включаемых в данный реестр дается на официальном портале 

Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ofd.nalog.ru/about.html 
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поднимается Северо-Западный федеральный округ, а по числу 

индивидуальных предпринимателей Южный федеральный округ. 

По данным Росстата и Федеральной налоговой службы основная доля 

(около 60 процентов) субъектов малого и среднего предпринимательства 

заняты в торговле, питании и сфере услуг. Именно в этих сферах высока доля 

индивидуальных предпринимателей. В сфере неторгового 

предпринимательства более существенной становится доля юридических 

лиц. Почти 50 процентов «неторговых» субъектов малого и среднего 

предпринимательства заняты в строительстве (25,5 процентов) и 

обрабатывающих производствах (24,3 процентов). В целом на эти три вида 

деятельности приходится ¾ субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В структуре малого и среднего предпринимательства практически не 

представлены такие сферы как образование, здравоохранение и социальные 

услуги. Это, во многом, обусловлено «непредпринимательских» характером 

данных секторов, а также достаточно высокими издержками входа в отрасль, 

в том числе необходимость получения соответствующей лицензии
1
. 

Не менее важной функцией малого и среднего предпринимательства 

является создание рабочих мест. Так, по данным Федеральной налоговой 

службы, число работников в субъектах малого и среднего 

предпринимательства составила 15,4 млн человек из 71,2 млн занятых в 

экономике. Таким образом, доля малого и среднего предпринимательства в 

обеспечении занятости составила 21,7 процентов. Здесь важно отметить, что 

с января 2018 года хоть и незначительный но повышательный тренд числа 

занятых в секторе малого и среднего предпринимательства сменился на 

понижательный. Максимальная численность занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства составила 16,1 млн человек. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716 
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Лидером по среднему числу занятых приходящихся на один субъект 

малого и среднего предпринимательства является Приволжский 

федеральный округ. Здесь это значение составило 2,84. На последнем месте 

находится Северо-Кавказский федеральный округ со значением 1,76. В 

среднем по России на один субъект малого и среднего предпринимательства 

приходится 2,6 работника. Важно отметить, что Федеральная налоговая 

служба при расчете данного показателя не учитывает индивидуальных 

предпринимателей, не имеющих наёмных работников. 

С точки зрения выполнения работодательской функции среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства вполне ожидаемо 

лидируют юридические лица. Тем более статистика не учитывает 

индивидуальных предпринимателей без работников, что представляется не 

совсем корректным, так как они сами обеспечивают себя работой. В данном 

случае мы избегаем использования термина самозанятости, так как в 

современном российском законодательстве в нее заложен несколько иной 

смысл
1
. По данным Федеральной налоговой службы боле 6,2 млн работников 

заняты на малых предприятиях, являющихся юридическими лицами и около 

5,4 млн человек трудоустроены на микропредприятиях. 

Кроме чисто экономических функций (развитие конкуренции, вклад в 

валовый внутренний продукт, создание рабочих мест) малое и среднее 

предпринимательство играет важную роль в обеспечении социально-

политической стабильности. Именно с развитием малого и среднего 

предпринимательства многие исследователи связывают формирование и 

увеличение удельного веса «среднего класса» и развитие институтов 

гражданского общества. 

Не менее важным аспектом деятельности малого и среднего 

предпринимательства является повышение инновационной активности. 

Например, по оценке некоторых специалистов в Соединённых штатах в 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 

// СЗ РФ. 03 декабря 2018. № 49 (часть I). Ст. 7494 
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секторе малого и среднего предпринимательства на каждого работника 

приходится в 16 раз больше патентов, чем на крупных предприятиях
1
. 

Собственно многие прорывные технологии и товары были разработаны и 

внедрены на рынке именно малым бизнесом.  

Таким образом, уровень развития малого и среднего 

предпринимательства в России по большинству показателей существенно 

отстает от большинства стран с развитой рыночной экономикой. 

Недостаточное развитие сектора малого и среднего предпринимательства 

негативно сказывается на уровне конкуренции в экономике и неполному 

использованию его потенциала в обеспечении занятости и повышении 

уровня населения, расширении ассортимента товаров и услуг и повышении 

их качества. 

 

1.2 Эволюция правового регулирования мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Концепция государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства базируется на его признании как сферы экономической 

деятельности, способной обеспечить наиболее быстрый и значительный 

социально-экономический эффект
2
. Рассматривая эволюцию системы 

государственного регулирования и поддержки предпринимательства, следует 

отметить, что в России традиционно больше внимания уделялось развитию 

крупного бизнеса
3
. 

Традиции государственной поддержки крупных производств были 

заложены еще в период «петровской индустриализации», когда государство 

было заинтересовано в развитии производств, обслуживающих интересы 

                                                 
1
 Breitzman A., Hicks D. An Analysis of Small Business Patents by Industry and Firm Size 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://rdw.rowan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=csm_facpub 
2
 Горфинкель В.Я. Малый бизнес. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – С.108. 

3
 Применительно к советскому периоду более корректным будет говорить о крупных 

формах хозяйствования. 
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армии и флота. Специальных программ направленных на поддержку мелкого 

предпринимательства ещё не было. Можно сказать, что государство стало 

уделять внимание, мелкому ремесленному предпринимательству только 

начиная с 30-х годов XVIII века, но при этом государство преимущественно 

преследовало фискальные цели. То есть государство предпринимало 

попытки учета мелких кустарных производств для целей налогообложения. 

Более того, предприятия, созданные без ведома органов государственной 

власти, штрафовались. То есть мелкий бизнес того времени развивался 

преимущественно не благодаря, а вопреки государству. 

Более «комфортные» условия для ведения мелкого 

предпринимательства были созданы лишь в конце XVIII века, когда 

натуральный оброк был заменен денежным. Это поспособствовало росту 

отходничества крестьян в город и большему развитию ремесленных 

мастерских, деятельность которых получила правовое основание в виде 

«Устава о цехах» 1799 г. Как отмечает Лаптев В.А., именно в XVIII веке 

было принято большое количество нормативно-правовых актов 

обеспечивающих упорядочение правового регулирования 

предпринимательства. В частности им отмечены такие законы как: Морской 

устав (1720 г.), Вексельный устав (1729 г.), Устав о банкротах (Банкротский 

устав) (1740 г.), Устав о купеческом водоходстве (1781 г.) приняты Указ 

Императора Александра I от 06 сентября 1805 года «Об ответственности 

акционерных компаний, в случае взысканий, одним складочным капиталом», 

Манифест от 01 января 1807 года «О дарованных купечеству новых выгодах, 

отличиях, преимуществах и новых способов к распространению и усилению 

торговых предприятий»
1
. Здесь, следует отметить, что указанные 

нормативно-правовые акты не содержали специальных норм по 

государственной поддержке мелкого предпринимательства, а 

                                                 
1
 Лаптев В.А. Правовое регулирование предпринимательства в России (исторический 

аспект) // Lex russica, 2015. № 4. С. 33 - 45. 
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преимущественно давали некоторые послабления, которые способствовали 

его развитию.  

Ещё Радаев В.В. в своей работе «Два корня российского 

предпринимательства: фрагменты истории»
1
 отметил важную характерную 

черту российской государственной политики в области предпринимательства 

конца XIX века, которую он обозначил как развитие предпринимательства 

«на горе» и «под горой». По его мнению, предпринимательство «на горе» 

развивалось под опекой государства и осуществлялось в интересах 

государства, выполняя государственные заказы для флота и армии. Данный 

бизнес был преимущественно крупным и принадлежал представителям 

родовой аристократии. Тогда как предпринимательство «под горой» 

ориентировалось на запросы местного рынка и было преимущественно 

представлено мелким кустарным производством, небольшими ремесленными 

мастерскими и лавочниками. Они никакой прямой поддержки от государства 

не получали. Как отмечает Богданов А.И., бурному развитию мелкого 

предпринимательства того времени поспособствовало только снижение 

налогового бремени. В частности он ссылается на принятие таких 

нормативно-правовых актов как: Закон о податном налогообложении 1861 г., 

Закон о более равномерном обложении торговли и промышленности 1884 г., 

Правила об обложении торговых и промышленных предприятий 

дополнительным сбором 1885 г., Положение о промысловом налоге 1898 г., 

Закон в развитие Положения 1906 г. и др.
2
 

Советский период характеризуется национализацией предприятий и 

полным запретом предпринимательства. В этот период преимущественно 

говорили о хозяйственной деятельности. Нормативное регулирование 

предпринимательства того периода в большей мере сконцентровано на 

                                                 
1
 Радаев В.В. Два корня российского предпринимательства: фрагменты истории: 

Фрагменты истории // Мир России. 1995. № 1. С. 159-169 
2
 Богданов А.И. Промысловое обложение в России 1890-е - 1914 гг. : автореферат дис. ... 

кандидата истор. наук: 07.00.02 / Санкт-Петербург. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 1992. – 

17 с. 
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правовом регулировании статуса трестов, основанных на социалистической 

собственности
1
. 

Только на самой заре становления командно-административной 

экономики большевистское правительство было вынуждено использовать 

некоторые элементы рыночного механизма для преодоления экономического 

кризиса, что вылилось в реализации новой экономической политики. Как 

отмечают Блинов А.О., Шапкин И.Н. «…именно в годы нэпа мелкое 

производство стало прочно связываться с частным, начали 

противопоставляться или сравниваться не преимущества и недостатки 

мелкого и крупного производства, а частного и государственного, 

несоциалистического и социалистического. При этом мелкое производство 

увязывалось с частными, несоциалистическими формами хозяйствования, а 

крупное - с государственными, социалистическими»
2
. Правовое закрепление 

статуса мелких предпринимателей, особенности их имущественного 

положения были закреплены в «Декларация основных частных 

имущественных прав, признаваемых РСФСР»
3
, принятой 3-й сессией ВЦИК 

IX созыва в мае 1922 г. 

В этот период было разрешено создавать небольшие частные 

предприятия с числом работников до 20. Несмотря на достаточно жесткие 

экономические и правовые ограничения того периода по данным советской 

статистики к 1925 г. в промышленности работали около 1,9 млн мелких 

предприятий, на которые приходилось около 19 процентов промышленной 

продукции. Мелкое предпринимательство того периода обеспечивает 

                                                 
1
 Лаптев В.А. Правовое регулирование предпринимательства в России (исторический 

аспект) // Lex russica. 2015. № 4. С. 33 - 45. 
2
 Блинов А.О. Малое предпринимательство. Теория и практика: учебник / А.О. Блинов, 

И.Н. Шапкин. – М.: Дашков и К°, 2003. С. 63 
3
 Декрет ВЦИК от 22 мая 1922 «Об основных частных имущественных правах, 

признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // 

Известия ВЦИК. № 134. 18 июня 1922 
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6,5 процентов занятости, при этом в среднем на одно предприятие 

приходится 1,3 работника
1
. 

Улучшение социально-экономической ситуации привело к 

ужесточению законодательства и постепенному вытеснению частного 

предпринимательства из правового поля советского государства. На первых 

этапах государство стимулировало их кооперироваться, обязывая местные 

органы государственной власти оказывать содействие кооперативам, в том 

числе реализуя политику льготного налогообложения, целевого 

кредитования. На последующих этапах уже стали применятся более жесткие 

меры по коллективизации в сельском хозяйстве и вытеснению мелких 

частных хозяйствующих субъектов из промышленности и торговли. Такая 

политика привела к тому, что уже к 1937 году их доля в промышленной 

продукции составляла всего 0,2 процента. В приложении 1 приведены 

выдержки из статистического сборника «Достижения советской власти за 40 

лет в цифрах»
2
, которые наглядно демонстрирую поэтапное выведение из 

структуры экономики частнопредпринимательских начал и доминирование 

социалистического способа производства. 

Условно частнопредпринимательский характер сохранились только в 

системе потребкооперации и художественных промыслах. Однако их роль в 

экономике была крайне незначительна. Правовую основу их деятельности 

формировало Постановление Совмина РСФСР от 04 августа 1965 №914 «Об 

отдельных видах промыслов кустарей и ремесленников»
3
. Данное 

Постановление достаточно жёстко ограничивало виды деятельности и 

территорию её осуществления для некооперированных кустарей и 

                                                 
1
 Статистический справочник СССР 1927 г. – М., 1928. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://istmat.info/node/20228 
2
 Достижения советской власти за 40 лет в цифрах: Статистический сборник. 

Государственное статистическое издательство. – М., 1957. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://istmat.info/node/17161 
3
 Постановление Совмина РСФСР от 04 августа 1965 № 914 «Об отдельных видах 

промыслов кустарей и ремесленников». // СП РСФСР, 1965, № 18, ст. 110 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n= 31549 

#0655885870534274 
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ремесленников, а также устанавливало порядок выдачи разрешений на 

ведение предпринимательской деятельности. 

Возрождение малого предпринимательства и его легализацию 

связывают с принятием Закона СССР 1986 г. «Об индивидуальной трудовой 

деятельности»
1
. Собственно начало специального правового регулирования 

государственной поддержки было положено Постановлением Совета 

Министров СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по созданию и 

развитию малых предприятий»
2
, которое собственно и ввело в правовой 

оборот понятие малого предприятия и критерии его определения. Также 

следует отметить, что в данном Постановлении нашли отражение и 

некоторые механизмы государственной поддержки, в том числе 

освобождение вновь создаваемых предприятий от платежей в бюджет из 

прибыли, право применения ускоренной амортизации и т.п. Возможности 

прямой финансовой поддержки были заложены Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 18 июля 1991 г. № 406 «О мерах по поддержке и 

развитию малых предприятий в РСФСР». Согласно, данному постановлению 

появилась возможность создавать республиканские, региональные, 

муниципальные и другие фонды финансовой поддержки малых предприятий 

за счет бюджетных средств и иных средств, в том числе взносов от 

иностранных граждан и организаций. Здесь в качестве приоритетной формы 

деятельности указанных фондов было обозначено предоставление гарантий 

по ссудам для малых предприятий. 

Далее в Российской Федерации были изданы ряд подзаконных актов 

регламентирующих порядок деятельности, цели и задачи исполнительных 

                                                 
1
 Закон СССР от 19 ноября 1986 «Об индивидуальной трудовой деятельности» // 

Ведомости ВС СССР, 1986, № 47, ст. 964 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=245#05671911193934 

935 
2
 Постановлением Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий» // Собрание постановлений Правительства 

СССР. 1990. № 19. Ст. 101. 
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органов власти в сфере поддержки малого предпринимательства. В частности 

следует отметить такие нормативные акты, как:  

 Постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 11 мая 1993 г. № 446 «О первоочередных мерах по развитию и 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации, 1993. № 20. Ст. 1762; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 

1995 г. № 777 «Вопросы Государственного комитета Российской Федерации 

по поддержке и развитию малого предпринимательства» // СЗ РФ. 1995. 

№ 32. Ст. 3316; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

4 декабря 1995 г. № 1184 «О Федеральном фонде поддержки малого 

предпринимательства» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4924; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

19 февраля 1996 г. № 50 «Вопросы Государственного комитета Российской 

Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства» // СЗ РФ. 

1996. № 10. Ст. 934; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июля 

1995 г. № 1039-р // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 3176. 

Большая систематизация деятельности государственных органов в 

сфере поддержке малого предпринимательства произошла с принятием 

Федерального закона от 14 июня 1995 № 88-ФЗ «О государственной 

поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»
1
. 

Изменение социально-экономических условий обусловило необходимость 

принятия нового закона, который внес существенные дополнения и 

изменения как в критерии отнесения субъектов предпринимательства к 

категории малых и средних, так и в механизмы их государственной 

                                                 
1
 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 19 июня 1995., № 25. Ст. 2343 
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поддержки. Так, Федеральный закон от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
1
 (Далее 

Закон и малом и среднем предпринимательстве) регулирует отношения, 

возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами 

государственной власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, определяет понятия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. Отдельные 

положения в части функций муниципалитетов по поддержке малого и 

среднего предпринимательства также нашли отражение в Федеральном 

законе «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»
2
. 

В целом на сегодняшний день можно признать удовлетворительной 

совокупность нормативно-правового обеспечения деятельности 

государственных органов в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Структура системы государственной поддержки 

характеризуется вертикальной императивностью по уровням управляемости: 

федеральному, региональному, муниципальному. 

Существуют разные подходы к определению механизма 

государственной поддержки малого предпринимательства. Так, Н.А. Кулик и 

Л.Г. Онищенко выделяют следующие механизмы государственной 

поддержки малого предпринимательства: механизмы нормативно-правового 

регулирования; механизмы финансовой поддержки; механизмы 

имущественной поддержки; механизмы предоставления инфраструктурных 

услуг
3
. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006 
2
 Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ. // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 
3
 Кулик Н.А., Онищенко Л.Г. Государственная поддержка малого бизнеса в России // 

Сибирский торгово-экономический журнал. 2010. № 11. С. 28-36 
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Р.Б. Гамидуллаев называет три механизма господдержки малого 

инновационного предпринимательства: 

1) программно-целевой; 

2) организационно-правовой; 

3) функционально-ресурсный. 

При этом он выделяет следующие подсистемы: законодательное и 

нормативно-правовое обеспечение господдержки; содействие в 

осуществлении внешнеэкономической деятельности; взаимодействие 

крупного бизнеса и малых инновационных предприятий
1
. 

Наиболее полно механизм государственной поддержки малого 

предпринимательства раскрыт в работе К.С. Орешко, которая считает, что 

«механизм государственной поддержки малых предприятий - это 

совокупность подсистем и взаимодействий между ними, направленных на 

формирование общих благоприятных условий развития малых предприятий 

и предпринимательской деятельности в целом. Весь механизм состоит из 

процессов двух видов: условия функционирования, которые предоставляются 

малым предприятиям по умолчанию, и условия или поддержка в той или 

иной форме, для получения которой необходимо непосредственное 

обращение малых предприятий к соответствующим подсистемам. 

Основными подсистемами механизма господдержки являются: 

правовая подсистема; органы государственной власти различных уровней, 

осуществляющие государственную поддержку малых предприятий; 

инфраструктура поддержки развития малых предприятий; направления и 

формы государственной поддержки малых предприятий; методы и 

инструменты господдержки малых предприятий»
2
. Однако, следует 

отметить, что указанный автор в своей работе рассматривает механизм 

государственной поддержки малых предприятий, в котором не учитываются 
                                                 
1
 Гамидуллаев Р.Б. Анализ механизмов государственной поддержки малого 

инновационного предпринимательства // Изв. Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. № 28. С. 297. 
2
 Орешко К.С. Механизм государственной поддержки малых предприятий в России и 

зарубежных странах: дис. ... канд. экон. наук. М., 2009. С. 153. 
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негосударственные учреждения, занимающиеся поддержкой малого бизнеса, 

а также не учитываются государственные непрофильные учреждения, такие, 

например, как научные центры и институты, высшие и средние специальные 

учебные заведения, которые в сложившихся условиях как никогда 

заинтересованы в развитии малого предпринимательства. 

Анализ развития системы нормативно-правового регулирования 

предпринимательства, в том числе в контексте государственной поддержки 

малого предпринимательства, показывает высокую ее зависимость от 

государственной политики. Для российской традиции государственного 

регулирования предпринимательства характерным является приоритет 

крупного бизнеса. Это находило отражение либо в полном игнорировании 

интересов малого бизнеса в правовом регулировании и системе 

государственного администрирования, либо рассмотрении его 

преимущественно с фискальных позиций. Определенное внимание вопросам 

развития малых форм хозяйствования в России стало уделяться только в 

самом конце XIX в. и начале XX в. (Столыпинские реформы). В советский 

период осуществлялась политика противопоставления социалистического 

способа хозяйствования и частного малого бизнеса, который постепенно 

вытеснялся из советской экономики как чуждый способ хозяйствования. 

Лишь в период реализации новой экономической политики советское 

правительство обратилось к помощи малого бизнеса основанного на частном 

интересе для быстрого решения проблем преодоления упадка в экономике. 

Современный этап, когда органы государственной власти наконец-то 

обратили свое внимание на малый бизнес, и необходимость его поддержки 

начинает свой отсчет от 1990 г. Первое законодательное закрепление 

государственной политики поддержки малого предпринимательства было 

осуществлено в 1995 г. Изменение социально-экономических условий 

привело к необходимости принятия в 2007 г. совершенно нового Закона о 

малом и среднем предпринимательстве, который в настоящее время является 

центральным нормативно-правовым актом регулирующим деятельность 
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государственных и муниципальных органов власти в области поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 
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Глава 2 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

2.1 Легальные критерии определения статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

 

Для проведения анализа разработки и реализации мер государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства важным является 

определение критериев, согласно которым они будут выделяться. В 

отечественной и зарубежной литературе существует достаточно много 

подходов, критериев и признаков, по которым различные авторы выделяют 

субъекты малого и среднего предпринимательства. Также неоднозначны 

критерии, которые используются в нормативно-правовых актах. 

Обобщение теоретических и практических подходов позволяет всю 

совокупность критериев отнесения субъектов предпринимательства к 

категории малого и среднего разделить на 2 группы: качественные и 

количественные. При этом в нормативно-правовых актах, по понятным 

причинам большее внимание уделяется количественным критериям. 

Среди качественных признаков выделения субъектов малого и 

среднего предпринимательства наиболее часто упоминаются такие, как: 

 самостоятельность предприятия; 

 способность к достижению индивидуальных, уникальных 

результатов; 

 соединение предпринимателя, инвестора и управляющего в одном 

лице; 

 личность предпринимателя накладывает существенный отпечаток 

на облик предприятия, в особенности его связи оказывают 

решающее влияние на успех предприятия; 
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 слабо выражен формальный характер связей: преобладание личных 

контактов между сотрудниками, а также между сотрудниками и 

предпринимателем; 

 преобладает тактическое мышление и стратегия краткосрочных 

решений и действий; 

 деятельность ограничена – регионально или определенными 

размерами рынка
1
. 

Качественные критерии хорошо отображают социально-

экономическую природу малого предпринимательства, однако обладают 

одним недостатком: их трудно измерить. Поэтому исследователи, юристы, 

статистики используют при разграничении малых, средних и крупных 

предприятий количественные критерии, которые легче поддаются 

формализации. 

Самым распространенным количественным критерием, используемым 

для отнесения субъекта предпринимательства к категории малого или 

среднего является численность персонала. В отечественной правовой 

практике количественные критерии выделения статуса малого 

предпринимательства впервые были применены в Постановлении Совета 

Министров СССР № 790
2
, согласно которому к малым предприятиям были 

отнесены вновь создаваемые и действующие предприятия с численностью 

работающих: 

 в промышленности и строительстве – до 200 человек; 

 в науке и научном обслуживании – до 100 человек; 

 в других отраслях производственной сферы – до 50 человек; 

 в отраслях непроизводственной сферы – до 25 человек; 

 в розничной торговле – до 15 человек. 

                                                 
1
 Пихлер Й. Ханнс, Пляйтнер Ханс Йобст, Шмидт Карл-Хайнц Малые и средние 

предприятия. Управление и организация. – М.: Международные отношения, 2002.  

С. 12-13. 
2
 Постановление Совета Министров СССР от 8 августа 1990 г. № 790 «О мерах по 

созданию и развитию малых предприятий» // Собрание постановлений Правительства 

СССР. 1990. № 19. Ст. 101 
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Важно отметить понимание законодателем значительного влияния 

отраслевого и территориального фактора для определения статуса малого 

предприятия, что нашло отражение в отраслевой дифференциации критериев 

численности работников, а также предоставление возможности регионам 

устанавливать и/или корректировать данные критерии. Правда такая 

возможность была предоставлена только регионам с особым статусом 

(союзные и автономные республики). Такой подход сохранился и в 

последующих нормативно-правовых актах. 

Законодательное определение статуса малого предпринимательства в 

России было осуществлено с принятием Федерального закона от 14 июня 

1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Согласно п. 1 ст. 3 данного 

Закона «под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и 

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых средняя 

численность работников за отчетный период не превышает следующих 

предельных уровней (малые предприятия): 

 в промышленности – 100 человек; 

 в строительстве – 100 человек; 

 на транспорте – 100 человек; 

 в сельском хозяйстве – 60 человек; 

 в научно-технической сфере – 60 человек; 

 в оптовой торговле – 50 человек; 

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 

30 человек; 
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 в остальных отраслях и при осуществлении других видов 

деятельности – 50 человек. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности 

(многопрофильные), относятся к таковым по критериям того вида 

деятельности, доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота 

или годовом объеме прибыли»
1
. 

Новшеством данного закона является то, что «физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица», автоматически относятся к субъектам малого 

предпринимательства. Также вводится многокритериальность определения 

такого статуса для организаций за счёт введения критерия «независимости» 

от государственных и муниципальных органов власти, и общественных и 

религиозных организаций. К несомненному достоинству данного закона 

также следует отнести попытку законодателя систематизировать 

направления государственной поддержки. Вместе с тем, как указывает 

А.Я. Бимбад, «в Законе № 88-ФЗ … не был установлен правовой механизм 

оказания им (субъектам малого предпринимательства) финансовой, 

имущественной и информационной поддержки»
2
. Данный правовой пробел в 

определенный степени восполнялся разрозненными и зачастую 

несогласованными между собой подзаконными актами. 

Так же следует отметить, что не предъявление количественных 

требований к масштабам деятельности индивидуальных предпринимателей 

Федеральным законом 1995 г. привело к получению ими необоснованного 

преимущества в вопросах государственной поддержки малого 

                                                 
1
 Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 25. Ст. 2343 
2
 Бимбад А.Я. Государственная и имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства на современном этапе: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 19. 
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предпринимательства перед организациями. Данный недостаток правового 

регулирования был устранен следующем поколении правового 

регулирования поддержки малого предпринимательства, который был 

ознаменован принятием действующего ныне Закона о малом и среднем 

предпринимательстве. 

Анализ норм Закона о малом и среднем предпринимательстве 

позволяет выделить два общих и несколько специальных критериев 

отнесения субъекта предпринимательской деятельности к категории малого, 

в том числе микропредприятия, или среднего. 

Прежде всего, в данном федеральном законе дается собственно 

определение субъектов малого и среднего предпринимательства под 

которыми понимаются «…хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, 

в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
1
.  

В указанном определении, на наш взгляд, важно отметить два 

ключевых момента: 

Во-первых, это использование в определении понятия субъекта малого 

и среднего предпринимательства термина «хозяйствующие субъекты». В 

монографии «Малое и среднее предпринимательство: правовое 

обеспечение»
2
 справедливо замечают, что Закон о малом и среднем 

предпринимательстве не содержит определения данной категории и 

предлагают воспользоваться дефинитивным определением понятия 

хозяйствующий субъект используемым в Законе о защите конкуренции, ст. 4 

которого гласит, что «хозяйствующий субъект – коммерческая организация, 

                                                 
1
 п. 1. Ст. 3 Закона о малом и среднем предпринимательстве 

2
 Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева, 

Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. – 

460 с. 
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некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую 

ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но 

осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в 

соответствии с федеральными законами на основании государственной 

регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой 

организации»
1
. Авторами данной монографии делается вывод о 

некорректности использования дефиниции «хозяйствующий субъект» в 

Законе о малом и среднем предпринимательстве в виду расширения 

трактовки данного понятия в Законе о защите конкуренции, в котором к ним 

отнесены субъекты как предпринимательской, так и профессиональной 

деятельности
2
. 

Во-вторых, это необходимость внесения информации о них в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Закон о малом и 

среднем предпринимательстве в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2015 № 408-ФЗ
3
 был дополнен Ст. 4.1. Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в котором дано определение 

сущности данного реестра, совокупности сведений включаемых в него и 

указание на орган государственной власти, отвечающий за его ведение. Как 

отмечает Вайпан В.А., практическая целесообразность ведения единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства является весьма 

спорной. Данное положение основывается на том, что законодательство не 

предполагает специальной процедуры регистрации субъекта 

предпринимательства в качестве малого и/или среднего, то есть этот и все 

аналогичные реестры носят чисто информационный характер. В частности 

                                                 
1
 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 

31 июля 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434 
2
 Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева, Т.А. 

Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруденция, 2014. – 460 с. 
3
 Федеральный закон от 29 декабря 2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 04 января 2016. № 1 (часть I). 

Ст. 28. 
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Вайпан В.А. отмечает что «… при обращении за оказанием поддержки вновь 

созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные 

предприниматели, сведения о которых уже внесены в единый реестр 

субъектов МСП, тем не менее, должны еще заявить о своем соответствии 

условиям отнесения к субъектам МСП по специальной форме»
1
, которая в 

свою очередь утверждена соответствующим приказом Минэкономразвития 

России
2
. То есть включение хозяйствующего субъекта в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства означает его соответствие 

установленным Законом о малом и среднем предпринимательстве 

требованиям, однако непосредственно правовых последствия для них это не 

влечет, так как за поддержкой может обратиться любое лицо, которое в 

установленной форме должен подтвердить свое право на получение такой 

поддержки. 

Закон о малом и среднем предпринимательстве содержит следующие 

критерии, на основании которых хозяйствующий субъект можно отнести к 

малым или средним предприятиям: 

Первый критерий можно назвать классическим, он основан на 

определении предельных значений среднесписочной численности 

работников за предшествующий год. В соответствии с требованиями закона 

установлены следующие предельные значения по персоналу: до 15 человек 

для микропредприятий, до 100 человек для малых предприятий и от 100 до 

250 человек для средних предприятий. При этом, согласно п. 2.1 указанного 

Закона о малом и среднем предпринимательстве, Правительству Российской 

Федерации предоставлено право увеличивать верхнее критериальное 

значение для средних предприятий отдельных видов обрабатывающих 

                                                 
1
 п. 2 Ст. 14 Закона о малом и среднем предпринимательстве 

2
 Приказ Минэкономразвития России от 10 марта 2016 г. № 113 «Об утверждении формы 

заявления о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь 

зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения 3.12.2019 г.). 
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производств. Сама методика расчета среднесписочной численности 

работников, определяется Указаниями по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства
1
.  

Второй критерий также можно отнести к группе «классических, 

количественных» – является финансовым и устанавливает верхний порог 

совокупного дохода предприятия за предыдущий финансовый год, значение 

которого определяется в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ)
2
. Собственно пороговые значения 

данного критерия устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Так в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. 

№ 265 предельные значения дохода составляют для микропредприятий – 

120 млн руб., для малых предприятий – 800 млн руб., и для средних 

предприятий – 2 млрд руб.
3
 

Несмотря на то, что собственно в самом Законе о малом и среднем 

предпринимательстве выделено всего 3 пункта, в которых определяются 

критерии отнесения субъектов предпринимательской деятельности к 

категории малых или средних следующий критерий является 

сложносоставленным поэтому в юридической литературе его обычно 

разбивают на несколько. Данные критерии распространяется исключительно 

на организации, поэтому их целесообразно рассматривать как специальные. 

В частности к ним можно отнести критерий «независимости» и критерий 

«инновационности». При этом соответствие субъекта малого и среднего 

                                                 
1
 Действующая редакция утверждена Приказом Росстата от 23 января 2019 г. № 22 «Об 

утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

N ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия». 

[Электронный ресурс]. – URL: https://gks.ru/bgd/free/b08_26/IssWWW.exe/ 

Stg/d09/приказ_№22_230119.doc (дата обращения 6.12.2019 г.) 
2
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

// СЗ РФ. 07 августа 2000. № 32. Ст. 3340. 
3
 Постановление Правительства РФ от 04 апреля 2016 г. № 265 «О предельных значениях 

дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства» // СЗ РФ. 11 апреля 2016. 

№ 15. Ст. 2097 
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предпринимательства критерию «инновационности» позволяет игнорировать 

несоответствие критерию «независимости». 

«Независимость» хозяйствующего субъекта предполагает, что 

суммарное участие в его капитале Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, общественных или 

религиозных организации (объединений), благотворительных и иных фондов 

(за исключением инвестиционных фондов) не должно превышать 

25 процентов, а также суммарное участие в капитале отечественных и 

иностранных юридических лиц, не относящихся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, не должно превышать 49 процентов. 

Учитывая общемировую практику организации инновационной 

деятельности, когда основная масса прорывных технологий разрабатывается 

и/или проходит рыночную апробацию через малые формы хозяйствования в 

Закон о малом и среднем предпринимательстве были внесены поправки, 

которые установили критерий «инновационности», который определяется 

соответствием субъекта предпринимательской деятельности одному из 

следующих условий: 

1) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном 

рынке отнесены в установленном порядке к акциям высокотехнологичного 

(инновационного) сектора экономики; 

2) его деятельность состоит в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности исключительные права на 

которые принадлежат учредителям (участникам), которые являются 

бюджетными (автономными) научными и/или образовательными 

организациями высшего образования; 

3) обладают статусом участника проекта «Сколково»; 

4) их учредителями являются юридические лица из специального 

перечня юридических, предоставляющих государственную поддержку 

инновационной деятельности. 
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Кроме того, на получение статуса субъекта малого и среднего 

предпринимательства могут претендовать общества с ограниченной 

ответственностью участниками которой являются только общероссийские 

общественные объединения инвалидов и/или их отделения, если в 

среднесписочном составе работников таких обществ доля инвалидов 

составляет не менее 50 процентов, а доля оплаты их труда в общем фонде 

оплаты труда составляет не менее 25 процентов. Его можно назвать 

критерием «социальной ориентированности» 

В целом трактовка критериев определения статуса субъекта малого и 

среднего предпринимательства с учетом последних поправок стал весьма 

затруднительным. Данный факт в частности отмечен Вайпан В.А., который 

пишет что «… в последних изменениях к Федеральному закону о развитии 

МСП имеются и другие любопытные новшества, которые весьма трудны для 

восприятия и нередко запутывают всю систему определения категории 

субъектов МСП. Складывается впечатление, что авторы поправок 

стремились максимально усложнить уже устоявшиеся правила для МСП.»
1
 

На наш взгляд, такая запутанность в критериях обусловлена попыткой 

законодателя соблюсти требование «неопределенного круга лиц», на которые 

распространяется действие нормативно-правового акта, при том, что данный 

круг лиц является вполне «определенным». В данном случае речь идет о 

попытке законодателя выделить обобщающие критерии уже установленного 

круга субъектов предпринимательской деятельности на которые необходимо 

было распространить действие Закона о малом и среднем 

предпринимательстве избегая при этом прямого их поименования в тексте 

закона. 

Несколько иной подход определения субъектов малого и среднего 

предпринимательства характерен для налогового законодательства. 

                                                 
1
 Вайпан В.А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 2. С. 9-16 
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Например, в п. 3. Ст. 346.12 НК РФ перечислены налогоплательщики 

которые не вправе применять Упрощенную систему налогообложения: 

1) организации, имеющие филиалы; 

2) банки; 

3) страховщики; 

4) негосударственные пенсионные фонды; 

5) инвестиционные фонды; 

6) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

7) ломбарды; 

8) организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 

производством подакцизных товаров, а также добычей и реализацией 

полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

9) организации, осуществляющие деятельность по организации и 

проведению азартных игр; 

10) нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы адвокатских 

образований; 

11) организации, являющиеся участниками соглашений о разделе 

продукции; 

13) организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог) в соответствии с главой 26.1 

настоящего Кодекса; 

14) организации, в которых доля участия других организаций 

составляет более 25 процентов. Данное ограничение не распространяется: 

 на организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов общественных организаций инвалидов, если 

среднесписочная численность инвалидов среди их работников 
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составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов; 

 на некоммерческие организации, в том числе организации 

потребительской кооперации, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации»
1
, а также на хозяйственные общества, 

единственными учредителями которых являются 

потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с указанным Законом; 

 на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 

23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»
2
 бюджетными и автономными 

научными учреждениями хозяйственные общества и 

хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для электронных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-

хау), исключительные права на которые принадлежат указанным 

научным учреждениям (в том числе совместно с другими 

лицами); 

 на учрежденные в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

                                                 
1
 Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». // Ведомости СНД и 

ВС РФ. 30 июля 1992. № 30. Ст. 1788 
2
 Федеральный закон от 23 августа 1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». // СЗ РФ. 26 августа 1996 № 35. Ст. 4137 
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Федерации»
1
 образовательными организациями высшего 

образования, являющимися бюджетными и автономными 

учреждениями, хозяйственные общества и хозяйственные 

партнерства, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат указанным 

образовательным организациям (в том числе совместно с 

другими лицами); 

15) организации и индивидуальные предприниматели, средняя 

численность работников которых за налоговый (отчетный) период, 

определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 

100 человек; 

16) организации, у которых остаточная стоимость основных средств, 

определяемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, превышает 150 млн. рублей. В целях настоящего 

подпункта учитываются основные средства, которые подлежат амортизации 

и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 

настоящего Кодекса; 

17) казенные и бюджетные учреждения; 

18) иностранные организации; 

19) организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие 

о переходе на упрощенную систему налогообложения в сроки, 

установленные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 настоящего Кодекса; 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 31 декабря 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598 
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20) микрофинансовые организации; 

21) частные агентства занятости, осуществляющие деятельность по 

предоставлению труда работников (персонала). 

Анализ указанных критериев показывает что, несмотря на то, что в 

НК РФ нет прямого упоминания о том, что данный режим предназначен для 

субъектов малого предпринимательства, тем не менее, он ориентирован 

именно на них. 

Некоторое отличие в критериях, используемых в различных 

нормативно-правовых актах, обусловлено разными целями их введения. Если 

Закон о малом и среднем предпринимательстве устанавливает данные 

критерии с целью четкого определения субъектов предпринимательства 

имеющих право на получение тех или иных преференций, в том числе в виде 

налоговых льгот, субсидий, консультационной и иной поддержки, то 

налоговое законодательство устанавливает критерии исключительно для 

определения налогоплательщиков имеющих право на использование 

упрощенной системы налогообложения. 

В целом практика применения разных критериев для выделения 

статуса субъекта малого предпринимательства в разных нормативно-

правовых актах вполне закономерна и логична ввиду отличий целей их 

принятия. Например, Вайпан В.А. в своей статье «Основы, проблемы и 

новые изменения в правовом регулировании деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства» отмечает, что «нормы, детализирующие 

правовое положение и государственную поддержку субъектов МСП, 

содержатся и в иных законодательных и подзаконных нормативных 

правовых актах. К федеральным законам, в частности, можно отнести ГК РФ 

(в части регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей), 

НК РФ (устанавливает льготные режимы налогообложения для субъектов 

МСП), Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (допускает упрощенные способы ведения бухгалтерского учета), 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (устанавливает преимущества для субъектов малого 

предпринимательства при осуществлении закупок), Федеральный закон от 

26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (устанавливает особенности 

организации и проведения проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства), Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (закрепляет возможность государственных или 

муниципальных преференций в целях поддержки субъектов МСП), 

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (регулирует особенности 

участия субъектов МСП в приватизации арендуемого государственного или 

муниципального недвижимого имущества), и др. Имеется большое 

количество постановлений Правительства РФ, регулирующих отдельные 

вопросы деятельности субъектов МСП (в сфере закупок товаров, торговой 

деятельности, имущественной поддержки, ведения реестров субъектов МСП, 

статистических наблюдений за деятельностью субъектов МСП и т.д.)»
1
 

В некоторых из перечисленных нормативно-правовых актов выделены 

самостоятельные критерии отнесения субъектов к категории малых 

предприятий, которые могут воспользоваться соответствующими 

преференциями. Как было нами отмечено ранее в этих нормативно-правовых 

актах может и не содержаться прямого указания на малое предприятие, но 

это следует из самих критериев в них определенных. 

Таким образом, мы видим, что нормативно-правовое регулирование 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

начинается именно четкого легального закрепления критериев, по которым 

определяется круг субъектов предпринимательской деятельности, которые 

                                                 
1
 Вайпан В.А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 2. С. 9-16 
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могут претендовать на ее получение. На разных этапах развития системы 

государственной поддержки малого бизнеса выделялись самые разные 

критерии. Если на начальном этапе применялся практически единичный 

количественный критерий – численность работников организации, то на 

последующих этапах законодательство в этой сфере становилось все более 

многогранным и предполагало использование целой системы критериальных 

значений. Усложнение системы критериев направлено на максимально 

точное определение целевой группы субъектов предпринимательской 

деятельности, на которые ориентированы меры государственной поддержки. 

В действующей редакции Закона о малом и среднем 

предпринимательстве номинально выделены всего три критерия. Два из них 

являются «классическими, количественными» применяются как 

индивидуальным предпринимателям, так и организациям, поэтому их можно 

рассматривать как общие. К данной группе следует отнести пороговые 

значения численности персонала и финансовый критерий, по годовому 

доходу. Третий критерий является сложносоставленным и применим 

исключительно к юридическим лицам, поэтому эту «группу» целесообразно 

рассматривать как специальные. Сюда следует отнести критерий 

«независимости», определяющий предельные значения долей участия 

государства, органов местного самоуправления и/или иных юридических лиц 

в формировании капитала и участия в управления ими. К этой же группе 

можно отнести критерий «инновационности», который позволяет 

игнорировать требования «независимости».  

Критерии выделения субъектов малого и среднего 

предпринимательства содержаться и иных нормативно-правовых актах, как 

правило, в целях реализации соответствующего типа льгот предусмотренных 

Законом о малом и среднем предпринимательстве. Зачастую эти нормативно-

правовые акты могут содержать самостоятельные критерии, отличные от 

критериев установленных Законом о малом и среднем предпринимательстве. 

Например, согласно Закона о бухучете малым предприятиям предоставлено 
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применить упрощенные способы ведения бухучёта, однако здесь же сделана 

оговорка что его не могут применять организации бухгалтерская 

«финансовая» отчетность которых подлежит обязательному аудиту. 

 

2.2 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Согласно п. 5 ст. 3 Закона о малом и среднем предпринимательстве под 

поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства понимается 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию 

мероприятий, предусмотренных федеральными, региональными и 

муниципальными программами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В 2019 году ст. 3 данного закона была дополнена пп. 7 

и 8 которыми вводятся категория социального предпринимательства и 

социального предприятия. При этом под социальным предприятием 

понимается субъект малого или среднего предпринимательства, 

занимающееся социальным предпринимательством под которой понимается 

«… предпринимательская деятельность, направленная на достижение 

общественно полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества»
1
 

В качестве целей государственной политики обозначено создание 

благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышение их конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках, а также улучшение условий конкуренции в экономике в 

целом, увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

                                                 
1
 Ст. 3 Закона о малом и среднем предпринимательстве 
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и повышение их роли в обеспечении занятости населения и вклада в создание 

валового внутреннего продукта Российской Федерации. Естественным 

следствием развития сектора малого и среднего предпринимательства 

должно стать увеличение налогооблагаемой базы и валовых объемов 

собираемых налогов и сборов. 

Для реализации целей государственный политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства федеральным законодательством и 

иными нормативными-правовыми актами могут предусматриваться 

достаточно широкий спектр мер. К основным из них следует отнести: 

1) Налоговые послабления. В системе нормативно-правового 

регулирования данная мера выражена включением в НК РФ 

Раздела VIII.1. «Специальные налоговые режимы», которая предусматривает 

такие ее виды как: а) система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); б) упрощенная 

система налогообложения; в) система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

г) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; д) патентная система налогообложения. В каждом из этих 

специальных налоговых режимов определен ограниченный круг субъектов 

имеющих право на ее применение. Из этого перечня специальных налоговых 

режимов только система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции не устанавливает критериев для перехода на нее, которые 

перекликаются с требованиями Закона о малом и среднем 

предпринимательстве. Переход на специальный налоговый режим 

освобождает субъекта его применяющего от уплаты отдельных налогов, 

упрощение системы налогового учёта и отчетности. Здесь важно отметить 

что НК РФ предоставлено право, а не обязанность применения того или 

иного специального налогового режима. 

Одним из наиболее специфичных специальных налоговых режимов 

является ЕНВД применение которого до 1 января 2013 года субъектами, 
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осуществляющими определенные виды деятельности, было обязательным. В 

силу этого это единственный специальный налоговый режим, который может 

совмещаться с другими, в том числе общим режимом налогообложения, при 

условии ведения раздельного учёта. 

2) Упрощение требования к бухгалтерскому учёту и отчетности, в том 

числе некоторые упрощенный порядок ведения кассовых операций. Общие 

правила и требования к порядку ведения бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской отчётности установлены Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете»
1
. Согласно положениям Ст. 6 данного закона 

индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой 

могут вообще не вести бухгалтерский учёт, если согласно налогового 

законодательства они осуществляют учёт доходов и расходов или иных 

объектов налогообложения. Право на ведение упрощенной бухгалтерского 

учёта и отчетности предоставлено субъектам малого предпринимательства. 

Здесь же сделана оговорка, что правом на упрощение бухгалтерского учёта и 

отчетности не могут воспользоваться субъекты бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Это означает, что 

акционерное общество, даже если по всем критериям будет подпадать под 

категорию субъекта малого и среднего предпринимательства не сможет вести 

бухгалтерский учет и составлять отчётность по упрощенной процедуре. 

3) Упрощенный порядок статистической отчетности. Согласно 

действующих регламентов Федеральной службы государственной 

статистики
2
 субъекты малого предпринимательства заполняют упрощённые 

                                                 
1
 Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 

12 декабря 2011. № 50 Ст. 7344 
2
 Приказ Росстата от 23 января 2019 г. № 22 «Об утверждении Указаний по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения N ПМ «Сведения об основных 

показателях деятельности малого предприятия». [Электронный ресурс]. – URL: 

https://gks.ru/bgd/free/b08_26/IssWWW.exe/ Stg/d09/приказ_№22_230119.doc (дата 

обращения 6.12.2019 г.); Приказ Росстата от 02 ноября 2018 г. № 654 «Об утверждении 

Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

N МП(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия» 

[Электронный ресурс]. – URL: https://gks.ru/bgd/free/b08_26/IssWWW.exe/ 

Stg/d08/приказ%20№654_021118.doc (дата обращения 6.12.2019 г.) 
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формы статистической отчетности. Некоторые аспекты данного инструмента 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

цели и задачи статистического наблюдения, а так же меры ответственности 

за непредоставление (предоставление недостоверной) ими статистической 

информации нашли отражение в работе Тихомировой А.В.
1
 

4) Меры имущественной поддержки субъектов малого 

предпринимательства достаточно многообразны и включают в себя: 

а) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное 

имущество; 

б) передача им во владение и (или) в пользование по целевому 

назначению государственного или муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях в соответствии с государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 

программами (подпрограммами) (ч. 1 ст. 18 Закона о малом и среднем 

предпринимательстве) 

Как отмечено Кваниной В.В. «правовой режим форм передачи такого 

имущества «разбросан» по разным нормативным правовым актам, а также 

подвержен частым изменениям, в связи с этим вызывает определенные 

сложности на практике»
2
 

                                                 
1
 Тихомирова А.В. Мера государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации – упрощенный порядок предоставления 

статистической отчетности. // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2017: 

материалы XV Международной научно-практической конференции. Челябинск: Цицеро, 

2017 С. 299-302 
2
 Кванина В.В. Особенности правового режима отдельных форм имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права. 2016. №2. С. 42-46 



47 

в) утверждение органами государственной власти и органами местного 

самоуправления перечней имущества, свободного от прав третьих лиц, в 

целях предоставления его во владение или в пользование на долгосрочной 

основе и по льготным ставкам арендной платы только субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ч. 4 ст. 18. Закона о малом и среднем 

предпринимательстве). Эти перечни подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах органов их утвердивших. При этом продажа данного имущества 

запрещена, за исключением случаев возмездного отчуждения такого 

имущества в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в порядке, установленном Федеральным законом от 

22 июля 2008 года № 159-ФЗ
1
. 

5) Предоставление некоторых преимуществ при участии субъектов 

малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также особенности участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Так ч. 1 ст. 30 №44-ФЗ 

предусмотрена обязанность государственных (муниципальных) заказчиков 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

15 процентов совокупного годового объема закупок в стоимостном 

                                                 
1
 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

28 июля 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3615 
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измерении
1
. Согласно п. 2 ч. 8 Ст. 3  Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
 2
 Правительство 

Российской Федерации вправе установить особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой 

отдельными заказчиками и его минимальные размеры. 

Некоторые аспекты предоставления преимущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц были проанализированы в 

работе Спиридоновой А.В. «Особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в программе партнерства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
3
. В 

частности автором отмечено некоторое ухудшение условий конкуренции при 

осуществлении закупок с применением программы партнерства, в связи с 

тем, что крупные заказчики будут склонны отдавать предпочтение тем 

субъектам малого и среднего предпринимательства, которые уже попали в 

данную программу. 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого 

и среднего предпринимательства при осуществлении государственного 

контроля (надзора). Данные меры реализованы в виде предоставления 

«надзорных каникул»
4
, а также установление льготной продолжительности 

проведения контрольно-надзорных мероприятий у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

                                                 
1
 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 08 апреля 2013. № 14. Ст. 1652 
2
 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 25 июля 2011 № 30 (ч. 1). Ст. 4571 
3
 Спиридонова А.В. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в программе партнерства при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц / А. В. Спиридонова // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Право». 2016. Т. 16. № 4. С. 54–58. 
4
 См. ст. 26.1 и 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №2 94-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29 декабря 

2008. № 52 (ч. 1), ст. 6249 
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7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Ежегодный объем финансирования мероприятий по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета 

составляет около 20 млрд. рублей ежегодно, однако, по мнению многих 

авторов это не сопровождается адекватным увеличением их числа и вклада в 

формирование валового внутреннего продукта страны. Тарасенко О.А.
1
 в 

качестве основных причин неэффективности мер финансового обеспечения 

выделяет следующие: 

а) Смещение мер финансовой поддержки от субъектов МСП в сторону 

организаций инфраструктуры поддержки, что по ее мнению приводит к 

оседанию в них значительной доли финансовых ресурсов. 

б) Закрепленные в ч. 4 ст. 14 Закона малом и среднем 

предпринимательстве виды деятельности, по которым не может 

осуществляться финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, лишь очень обобщенно определяют 

«неприоритетные» отрасли, в которых государство не должно оказывать 

дополнительную финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства. С данным её выводом можно не согласиться, так как 

приоритетные сферы выделяются собственно в государственных и 

муниципальных программах, на финансирование которых финансовые 

ресурсы и выделяются. 

в) Использование преимущественно нерыночных форм финансовой 

поддержки. Действительно значительное количество программ финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства основаны на выделении 

бюджетных средств на безвозмездной и безвозвратной основе. В тоже время 

развитие институтов микрофинансирования, реализация программ 

                                                 
1
 Тарасенко О.А. Аудит мер финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства. // Предпринимательское право. 2018. № 2. С. 49-56 
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государственной поддержки лизинга, а также все большее распространение 

механизмов гарантийного фонда говорит о том, что механизмы 

господдержки стали более рыночными. Однако данные меры в значительной 

мере доступны для уже действующих субъектов, уже имеющих 

определенный объем финансовых ресурсов, которых, однако, недостаточно 

для обеспечения их прорывного роста, соответственно мало способствуют 

решению задач увеличения числа субъектов малого предпринимательства. 

Многие люди, обладающие предпринимательскими задумками, не 

могут их реализовать ввиду отсутствия у них стартового капитала. Однако 

сам административный механизм системы государственного и 

муниципального управления стимулирует чиновников дробить объемы 

финансовых ресурсов для демонстрации положительной динамики числа 

субъектов получивших финансовую поддержку для начала осуществления 

предпринимательской деятельности. Кроме того, в целях снижения 

коррупционной составляющей разработчики соответствующих программ 

склонны прописывать многочисленные требования к потенциальным 

получателям финансовой поддержки, фиксировать ее размеры и обременять 

значительным объемом отчетности, для подтверждения целевого характера 

их расходования. 

8) Меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Согласно ст. 15 Закона о малых и средних 

предприятиях под инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства понимается система коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые создаются и/или привлекаются в качестве 

поставщиков при реализации соответствующих государственных 

(федеральных и региональных) и муниципальных программ (подпрограмм). 

В ч. 2 данной статьи законодателем предпринята попытка дать 

исчерпывающий перечень всех возможных типов организаций и органов 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который формально не является закрытым. 
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Укрупненно можно выделить следующие типы организаций образующих 

инфраструктуру поддержки предпринимательства: 

 Различного рода фонды (паевые, гарантийные, инвестиционные, 

венчурные и т.п.), привлекающие инвестиции для субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 Технопарки, инновационно-технологические центры, центры 

коммерциализации инноваций, государственные фонды 

поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и т.п. содействующие продвижению малых форм 

инновационных предприятий; 

 Центры поддержки экспорта и содействия внешнеторговой 

деятельности, в том числе в виде оказании помощи по 

сертификации продукции; 

 Бизнес-инкубаторы, коворкинг-центры, маркетинговые и учебно-

деловые центры, реализующие функции информационно-

консультативной поддержки малых предприятий, а также 

подготовку и переподготовку кадров; 

 Микрофинансовые организации предпринимательского 

финансирования; 

 Центры поддержки народных художественных промыслов и 

ремесел, центры развития сельского и экологического туризма; 

 Многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства и иные организации. 

Вышеперечисленные меры прямо поименованы в ст. 7 Законе о малых 

и средних предприятиях. Одновременно с этим данный перечень 

представляется не полным и не обеспечивает реализацию целей 

государственной политики в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Например, Вайпан В.А. дополняет указанный 

перечень такими мерами как: меры информационной поддержки; меры 
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консультационной поддержки; меры поддержки в сфере образования; меры 

поддержки в области ремесленной деятельности; меры поддержки в области 

инноваций и промышленного производства; меры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность
1
. По сути, данные меры определены в 

характеристике понятия государственная политика в области развития 

малого и среднего предпринимательства и отражают содержание целей и 

ключевых функций организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, однако не нашли своего отражения 

в ст. 7 Закона о малом и среднем предпринимательстве 

Еще одной особенностью Закона о малом и среднем 

предпринимательстве является закрепление в качестве одного из институтов 

осуществляющих свою деятельность по развитию малого и среднего 

предпринимательства, наряду с организациями образующими 

инфраструктуру, корпорации развития малого и среднего 

предпринимательства и ее дочерние общества. Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (Корпорация малого и среднего 

предпринимательства) создано Указом Президента Российской Федерации от 

05 июня 2015 г. № 287
2
 путем переименования акционерного общества 

«Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных 

гарантий». Данным Указом определены её новые функции, в области 

поддержки малого и среднего предпринимательства и сформулирована 

стратегия уменьшения доли федерального участия в уставном капитале 

общества в результате осуществления дополнительного выпуска акций и их 

размещения по закрытой  подписке. 

                                                 
1
 Вайпан В.А. Основы, проблемы и новые изменения в правовом регулировании 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. // Журнал 

предпринимательского и корпоративного права, 2016 – №2 – С. 9-16 
2
 Указ Президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» от 05 июня 2015 г. № 287 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39747 (дата публикации 6.06.2015) 
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Ст. 9-11 Закона о малом и среднем предпринимательстве закреплены 

полномочия органов государственной власти Российской Федерации, её 

субъектов и органов местного самоуправления. Примечательно, что 

большинство функций дублируются по уровням управления с 

разграничением масштаба их реализации и установлением системы 

вертикальной соподчиненности. Здесь важно отметить, что полномочия 

вышестоящего уровня власти выстроены с соблюдением «скалярной цепи» 

от федеральных органов к субъектам Российской Федерации и от органов 

государственной власти субъекта РФ к органам муниципального 

образования. Например, Российская Федерация наделена полномочиями 

поддержки государственных программ (подпрограмм) субъекта, а они в свою 

очередь могут оказывать содействие в реализации муниципальных программ 

(подпрограмм). На практике данная цепочка зачастую нарушается, и 

муниципалитеты могут претендовать на содействие федеральных органов в 

реализации муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Кроме того при распределении субсидий между 

региональными бюджетами и далее между муниципальными бюджетами не в 

полной мере учитываются их реальные потребности и возможности по 

содействию малому и среднему предпринимательству, что существенно 

снижает эффективность бюджетных расходов. 

Учитывая незначительные масштабы деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведущую роль в обеспечении их развития 

должны играть региональные и муниципальные власти. Однако, учитывая их 

высокую бюджетную зависимость, все программные мероприятия основаны 

на федеральном софинансировании. Также важно отметить закрепление в 

Законе о малом и среднем предпринимательстве «скалярной цепи» 

взаимодействия между уровнями властей по вопросам поддержки малого 

бизнеса: «федеральные органы государственной власти – органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации – органы местного 

самоуправления». На практике данная «скалярная цепь» зачастую 
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нарушается, так как в муниципальных программах поддержки малого и 

среднего предпринимательства в качестве инструмента ресурсного 

обеспечения программных мероприятий указывается участие в различных 

федеральных программах, иногда не имеющих отношения к поддержке 

малого бизнеса. 

Кроме того, органы местного самоуправления слабо мотивированы в 

содействии развитию малого предпринимательства ввиду незначительности 

«бюджетного эффекта». Самое существенное влияние на величину 

налоговых доходов местного бюджета имеют нормативные отчисления от 

налога на доходы физических лиц. Желание субъектов малого и среднего 

предпринимательства сэкономить на страховых взносах, уплачиваемых ими 

за работников, приводит к уменьшению размера «официальной» заработной 

платы. Это в свою очередь снижает их «бюджетную эффективность» для 

органов местного самоуправления. Малый бизнес преимущественно 

использует специальные налоговые режимы и уровень заработной платы . 

При этом, согласно Ст. 62.1 Бюджетного кодекса
1
, за местными бюджетами 

закреплены менее популярные и/или характеризующиеся слабой 

«доходогенерирующей» способностью специальные налоговые режимы: 

ЕНВД, ЕСХН и Патентная система налогообложения. 

  

                                                 
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 

03 августа 1998. № 31. Ст. 3823 
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Глава 3 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

3.1 Анализ региональных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан 

 

В ст. 10 Закона о малом и среднем предпринимательстве закреплены 

общие полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. К 

важнейшим из них следует отнести: 

1) участие в осуществлении государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в виде 

разработки и реализации государственных программ (подпрограмм), 

учитывающих региональные особенности; 

2) образование координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства осуществляющих 

анализ ключевых показателей развития малого и среднего 

предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, 

прогноз развития малого и среднего предпринимательства; 

3) содействие деятельности некоммерческих организаций, 

выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

4) финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

5) содействие развитию межрегионального и международного 

сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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6) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации; 

7) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), в том числе за 

счет консультативного и методического обеспечения органов местного 

самоуправления, а также в виде их софинансирования; 

Основным региональным нормативно-правовым актом регулирующим 

вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства является Закон 

Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. № 511-з «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан»
1
. Данный 

закон в значительной мере дублирует нормы Закона о малом и среднем 

предпринимательстве, уточняя их применительно к региональному уровню. 

В Республике Башкортостан для улучшения согласованности 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах поддержки разработана и утверждена Стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года 

(далее Стратегия)
2
. Целью указанной стратегии является развитие малого и 

среднего предпринимательства как важного фактора социального, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики 

Республики Башкортостан на основе совершенствования условий для 

предпринимательской деятельности. 

Для целей более четкого определения категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на поддержку которых должны быть 

ориентированы разрабатываемые и реализуемые в соответствии со 

Стратегией государственные и муниципальные программы в ней введены 

                                                 
1
 Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2007 г. № 511-з «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан» // Ведомости 

Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики 

Башкортостан. 12 февраля 2008. № 3 (273). Ст. 139 
2
 Постановление Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении стратегии 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на период 

до 2030 года» от 28 декабря 2017 г. № 643 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://npa.bashkortostan.ru/19167/ (дата публикации 11.01.2018) 
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некоторые уточняющие понятия. В частности в качестве целевой группы 

субъектов малого и среднего предпринимательства выделены: 

массовый сектор – малые и средние предприятия, специализирующиеся 

главным образом на осуществлении торговых операций и предоставлении 

услуг населению, а также на производстве и реализации 

сельскохозяйственной продукции. По мнению разработчиков Стратегии 

основная цель содействия данному сектору состоит в том, что данная 

категория субъектов малого и среднего предпринимательства решают задачи 

обеспечения занятости, повышения качества и комфортности среды для 

проживания населения, за счет большей доступности торговых объектов и 

инфраструктуры услуг; 

высокотехнологичный сектор – экспортно ориентированные малые и 

средние предприятия; работающие преимущественно в сферах 

обрабатывающих производств и предоставления высокотехнологичных 

услуг; Они представляют собой быстрорастущие малые предприятия, 

нацеленные на внедрение инноваций, диверсификацию и повышение 

конкурентоспособности экономики республики; 

Отдельно выделена категория предприятия - «газели» – группа средних 

предприятий, отличительной особенностью которых является динамичный 

рост (не менее 20 процентов в год) на протяжении длительного периода 

времени (не менее 5 лет). Данные предприятия характеризуются высокой 

инновационной активностью и обладают большим потенциалом перехода в 

разряд крупных предприятий. 

Также с учетом нововведений Закона о малом и среднем 

предпринимательстве в Стратегии введено понятие социального 

предпринимательства – социально ориентированная деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение 

общественно полезных целей, а также на обеспечение занятости, оказание 

поддержки социально не защищенным слоям населения, в том числе 

инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной 
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жизненной ситуации. Как видим, категориально данное определение 

несколько отличается от понятия социального предпринимательства данного 

в Законе о малом и среднем предпринимательстве. 

Необходимость применения в системе поддержки малого и среднего 

предпринимательства более рыночных методов и инструментов обусловило 

введение категории государственно-частного партнерства, под которой в 

Стратегии понимается юридически оформленное на определенный срок и 

основанное на объединении ресурсов и распределении рисков 

сотрудничество государственного и частного партнеров, осуществляемое на 

основании соглашения в целях привлечения в экономику частных 

инвестиций, обеспечения органами государственной власти доступности и 

повышения качества товаров (работ, услуг). 

В целях обоснования приоритетных направлений государственной 

политики в области содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства разработчиками проведен комплексный анализ его 

современного состояния и оценка условий для его функционирования. 

В настоящее время в Республике Башкортостан насчитывается около 

139 тыс субъектов малого и среднего предпринимательства, на которые 

приходится 31,8 процента валового регионального продукта, создано 

478 тыс. рабочих мест, что составляет 25,4 процентов занятого населения. По 

большинству показателей уровня развития малого и среднего 

предпринимательства Республика Башкортостан соответствует 

общероссийским показателям. По совокупности показателей Республика 

Башкортостан по уровню развития малого и среднего предпринимательства 

находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе и 11 месте в 

Российской Федерации. 

В общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства 

преобладают представители массового сектора, специализирующиеся 

главным образом на осуществлении торговых операций и предоставлении 

услуг населению, а также на производстве и реализации 
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сельскохозяйственной продукции. В 2013 году в Республике Башкортостан в 

числе первых субъектов Российской Федерации был создан Центр инноваций 

социальной сферы для оказания услуг в продвижении и поддержке субъектов 

социального предпринимательства, информационно-аналитического и 

юридического сопровождения их деятельности. 

Безусловной новеллой для системы государственного и 

муниципального управления Республики Башкортостан явилось широкое 

использование в Стратегии оценки соответствия условий для развития 

сектора малого и среднего предпринимательства международным 

стандартам, которое позволило более четко определить наиболее 

проблемные места в государственной политике в данной сфере и точнее 

определить целевые показатели для ее мероприятий. Оценка проводилась по 

трем ключевым показателям, характеризующим количественные, 

качественные и структурные параметры уровня развития малого 

предпринимательства. 

Оценка соответствия численности малых предприятий Республики 

Башкортостан международному количественному стандарту. При 

международном стандарте международном стандарте «критической массы» 

малых предприятий для создания нормальной конкурентной среды, 

составляющем одно малое предприятие на 30-50 жителей, в 2018 году в 

Республике Башкортостан одно малое предприятие приходилось на 

79 жителей. То есть в плановый период республиканским властям предстоит 

обеспечить практически двухкратный рост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Качественная оценка уровня развития малого и среднего 

предпринимательства основана на учете их вклада в формирование валового 

регионального продукта. По стандарту Всемирного банка критический 

уровень развития малого и среднего бизнеса в регионе с позиции его 

превращения в «полноценный» сектор региональной экономики должно 

соответствовать 40-процентному вкладу малого бизнеса в валовый 
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региональный продукт. Для Республики Башкортостан фактическое значение 

данного показателя составляет 31,8 процентов. Представляется, что целевое 

критериальное значение данного показателя будет достигнуто 

«автоматически», при выполнении количественного показателя. 

Оценка структурного соответствия сектора малого и среднего 

предпринимательства Республики Башкортостан проведена разработчиками 

Стратегии по двум структурным стандартам: 

а) По организационно-правовым формам, то есть соотношению числа 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. По 

международным стандартам оптимальным соотношением является 50/50, 

тогда как в Республике Башкортостан это соотношение 42/58, в пользу 

численности индивидуальных предпринимателей. При этом разработчиками 

отмечено, что локально в пределах городского округа г. Уфа соотношение 

61/39 в пользу малых предприятий. По мнению разработчиков Стратегии, 

выполнение данного показателя не является критически важным. На наш 

взгляд предпочтение статуса юридического лица характеризует большую 

«профессиональность» осуществления предпринимательской деятельности, 

так как её оформление в виде юридического лица позволяет обособить 

предпринимательский капитал от потребительского 

б) соотношение субъектов малого предпринимательства по видам 

экономической деятельности. Оптимальные стандартное соотношение 

должно составлять 30 процента производство товаров : 45 процентов 

оказание услуг : 25 процентов торговая деятельность. Современная 

отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан в 22 процента производство товаров : 34 процента 

оказание услуг : 44 процента торговля. Торговое предпринимательство 

характеризуется более высокой оборачиваемостью и относительно низкими 

требованиями к размеру стартового капитала, что обуславливает его 

привлекательность в качестве сферы предпринимательства. Именно поэтому 
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в странах с «зачаточной» стадией развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в ней доминирует торговое предпринимательство. 

Оценка качества бизнес-среды в Республике Башкортостан как 

совокупности условий, влияющих на процессы зарождения, роста и 

ликвидации субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется на основе места, которое занимает республика в различных 

рейтингах. К наиболее авторитетным рейтингам которые необходимо 

принимать во внимание при разработке и реализации мер по поддержке 

малого и среднего предпринимательства следует отнести: 

 Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, составляемой автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов»
1
 (далее АНО АСИ); 

 Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса 

акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства»
2
; 

 Рейтинг регионов Российской Федерации по качеству жизни - по 

группе показателей «Уровень развития малого бизнеса» РИА 

Рейтинг
3
. 

По большинству показателей, на основе которых составлены данные 

рейтинги Республика Башкортостан уверенно держится на средних позициях 

в Приволжском федеральном округе, уступая лидерам по качеству бизнес-

среды для развития бизнеса, в том числе малого, Республике Татарстан и 

Нижегородской области. Одновременно с этим для рейтингов Республики 

Башкортостан характерна положительная динамика, что говорит об 

                                                 
1
 Официальный портал автономной некоммерческой организации «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» [Электронный ресурс]. – 

URL: https://asi.ru/investclimate/rating/ 
2
 Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2013-2014 гг.: региональные 

диспропорции. Аналитический центр, 2015 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://nisse.ru/upload/iblock/5ee/index_kach_2013-2014.pdf 
3
 Рейтинг регионов РФ по качеству жизни. -  М. РИА Рейтинг, 2019 [Электронный ресурс]. 

– URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2018.pdf 



62 

удовлетворительности и результативности деятельности региональных 

властей. 

По результатам исследований АНО АСИ в качестве самых проблемных 

выделены: 

 низкий уровень образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 недостаточность налоговых льгот; 

 низкий уровень финансовой поддержки. 

В Республике Башкортостан выстроена разветвленная инфраструктура 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в составе 

32 организаций, оказывающих финансовую, имущественную, 

информационно-консультационную, организационную, образовательную и 

другую поддержку предпринимателям. 

Ежегодные рейтинги подтверждают высокий уровень деятельности 

таких инфраструктурных институтов развития, как Гарантийный и 

Лизинговый фонды Республики Башкортостан, АНО «Микрокредитная 

компания малого бизнеса Республики Башкортостан». Для субъектов малого 

предпринимательства в регионе функционируют Центр поддержки 

предпринимательства, Центр инноваций социальной сферы, 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан», Фонд 

поддержки инвестиционных инициатив для предоставления займов 

субъектам малого предпринимательства Республики Башкортостан, 

Венчурный фонд, 9 индустриальных парков, 7 технопарков, 3 бизнес-

инкубатора (в городах Октябрьском, Салавате, Сибае), 3 центра трансфера 

технологий. Действуют 22 инновационных предприятия при 

образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях, 3 центра коллективного пользования, 2 центра 

прототипирования, региональный центр инжиниринга. 

В Республике Башкортостан с 2013 года используются ресурсы 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
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муниципальных услуг (далее – МФЦ) в целях ускорения процедуры и 

повышения качества услуг предпринимателям в части государственной 

финансовой поддержки. В Фонде развития и поддержки малого 

предпринимательства Республики Башкортостан организована работа 

«горячей линии». С 2002 года функционирует специализированный 

Интернет-портал по вопросам поддержки и развития малого бизнеса «Малый 

бизнес Башкортостана», который высоко оценен АНО АСИ (группа «А» 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации). С 2016 года функционирует новый портал по 

вопросам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства – «Официальный деловой портал Республики 

Башкортостан» bizrb.ru. 

Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной 

инфраструктуры (технологическими и промышленными парками, 

промышленными площадками), находящимися на территории Республики 

Башкортостан, АНО АСИ оценена на 3,89 балла (группа «C»). Относительно 

низкая оценка данного параметра обусловлена ее высокой концентрацией в 

столице республики. 

Еще одним из проблемных аспектов, на которые стоит обратить 

внимание при реализации программ поддержки малого предпринимательства 

является очень высокая неравномерность их распределения на территории 

республики. На 10 муниципальных образований (города: Уфа, Стерлитамак, 

Нефтекамск, Салават, Октябрьский, Сибай; районы: Туймазинский, 

Белорецкий, Ишимбайский, Белебеевский) приходится 62 процента общего 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, причем на три 

города (гг. Уфа, Стерлитамаки Нефтекамск) приходится 51 процент их числа. 

Только на столицу приходится 60 процентов малых предприятий, 

37 процентов средних предприятий и 32 процента индивидуальных 

предпринимателей. 
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В республике выделены 2 особо депрессивные зоны: Северо-восток и 

Башкирское Зауралье. В муниципальных образованиях этих зон на 1000 

человек населения приходится лишь 23 и 25 субъектов малого 

предпринимательства, что существенно ниже среднереспубликанского 

значение и тем более мирового стандарта «критической» массы 

предпринимательства. 

Исходя из проведенного анализа были сформулированы следующие 

приоритетные направления республиканской политики в области малого и 

среднего предпринимательства: 

1. Повышение качества бизнес-среды. Для достижения данной цели 

необходимо осуществлять мероприятия направленные на совершенствование 

нормативно-правовой базы осуществления предпринимательской 

деятельности; расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд и закупкам крупных предприятий с государственным 

участием, в том числе посредством установления сверхнормативных квот для 

них; совершенствование инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства на основе: создания и развития центров компетенций, 

новых бизнес-инкубаторов; повышение доступности финансовых ресурсов 

для малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет прямого 

корпоративного инвестирования крупными предприятиями, 

совершенствования деятельности микрофинансовых организаций и 

гарантийных фондов; повышение уровня образовательной и 

информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет углубления сотрудничества с действующими 

образовательными организациями, а также развития в республике, единой 

образовательной платформы для действующих предпринимателей и людей, 

планирующих начать ведение бизнеса в массовом и высокотехнологичном 

секторах; 
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2. Стимулирование кооперации малого и среднего 

предпринимательства с крупными предприятиями обрабатывающей сферы, 

за счет передачи на аутсорсинг «непрофильных» для них видов 

деятельности; 

3. Повышение экспортного потенциала малых и средних предприятий а 

также их участие в «импортозамещении», в том числе за счет поддержки 

поддержка быстрорастущих «техногазелей»; 

4. Стимулирование легализации самозанятости населения, в том числе 

в сельской местности. В частности региональные власти добились включения 

Республики Башкортостан в перечень регионов на которые расширили 

действие Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход»
1
 (далее Закон о самозанятых). 

Основные положения указанной Стратегии были взяты за основу при 

разработке и утверждении Государственной программы «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан»
2
 (далее – Государственная программа) рассчитанный на 

период с 2019 по 2024 гг. В качестве основного ответственного исполнителя 

государственной программы закреплен Государственный комитет 

Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. 

В качестве важнейшего риска для качественной реализации 

программных мероприятий следует отметить достаточно высокую долю 

федерального софинансирования в ресурсном обеспечении Государственной 

программы. Так средний удельный вес федеральных средств в общем объеме 

запланированного объема финансирования программы составляет около 30-

                                                 
1
 Федеральный закон от 27 ноября 2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» // 

СЗ РФ. 03 декабря 2018. № 49 (часть I). Ст. 7494 
2
 Постановление Правительства Республики Башкортостан «О государственной 

программе  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан» от 14 ноября 2018 г. № 548 [Электронный ресурс]. URL: 

https://npa.bashkortostan.ru/21622/ (Дата публикации 19.11.2018) 
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35 процентов. Примерно половину объема финансирования предполагается 

выделить из регионального бюджета, соответственно на местные бюджеты 

приходится порядка 15 процентов. 

Несмотря на провозглашение принципа государственно-частного 

партнерства в вопросах развития предпринимательства доля частных 

средств, запланированная в указанной программе крайне незначительна и 

составляет лишь около 2-3 процентов. Это можно рассматривать как 

индикатор роста качества работы органов государственной власти, когда они 

в плановые показатели не включают или минимизируют долю параметров 

напрямую от них независящих. В частности региональными властями был 

принят во внимание негативный опыт реализации Среднесрочной 

комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011–

2015 годы
1
 на финансирование мероприятий которого предполагалось 

направить около 86,5 млрд руб., причем 80 процентов из них это 

внебюджетные средства. По вполне ожидаемым причинам в 

запланированный срок подавляющая часть целевых показателей данной 

программы не была достигнута. Правительственные структуры и органы 

местного самоуправления, на которые была возложена ответственность за 

реализацию программных мероприятий, при подготовке отчетов включали в 

нее результаты, которые были достигнуты совсем по другим программам. То 

есть в отчетах чиновников один результат демонстрировался несколько раз, 

так как собственно Среднесрочная программа не была обеспечена 

необходимыми ресурсами. Тем не менее, за указанный период в 

муниципальных образованиях Башкирского Зауралья произошли некоторые 

позитивные изменения, которые и легли в основу обоснования 

необходимости продления срока действия Среднесрочной программы на 

                                                 
1
 Постановление Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении 

«Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья на 2011–

2015 годы» от 24 февраля 2011 г. № 38 [Электронный ресурс]. – URL: 

https://npa.bashkortostan.ru (дата публикации 28.02.2011) 
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период 2016-2020 гг.
1
. Данным Постановлением был достаточно существенно 

изменены механизмы, с помощью которых предполагалось обеспечить 

достижение новых целевых показателей социально-экономического развития 

районов и городов Башкирского Зауралья и источники финансирования. В 

частности одним из ключевых инструментов финансового обеспечения 

мероприятий обозначена необходимость участия в различных федеральных 

программах. 

Де-факто самым положительным опытом первого этапа реализации 

данной программы стало усиление сотрудничества между муниципальными 

образованиями Башкирского Зауралья и улучшение координации их 

действий республиканскими властями. 

В целом уровень компетенций органов государственной власти 

постоянно повышается. Это находит отражение в совершенствовании 

инструментов прописываемых в государственных (муниципальных) 

программах содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Значительное влияние на развитии системы государственного 

(муниципального) администрирования оказывает федеральное 

законодательство. Например, в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов и 

показателей государственной программы» прямо указано, что формирование 

данного перечня осуществлено в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 14 ноября 

2017 года № 548
2
. 

                                                 
1
 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2015 года №561 

«О продлении до 2020 года срока реализации Среднесрочной комплексной программы 

экономического развития Зауралья на 2011 - 2015 годы» 
2
 Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» от 14 ноября 2017 года № 548 (утратил силу) 

Действующая редакция: Указ Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 25 апреля 2019 г. № 193  // 

СЗ РФ. 29 апреля 2019. № 17. Ст. 2078 



68 

На наш взгляд, важно отметить значительное влияние на качество и 

полноту реализации программных мероприятий особенностей работы самого 

государственного (муниципального) аппарата. В качестве одной из наиболее 

перспективных практик, внедренную в систему государственного и 

муниципального управления новым Главой Республики Башкортостан Р.Ф. 

Хабировым, следует отметить проведение регулярных «Инвестчасов», с 

участием потенциальных инвесторов, членов Правительства РБ и институтов 

развития. На республиканском уровне эти «Инвестчасы» посвящены 

преимущественно решению вопросов по крупным инвестиционным 

проектам. По поручению Р.Ф. Хабирова начиная с 28 марта 2019 года Главы 

администраций городов и районов обязаны проводить «Инвестчасы» на 

которых действующие предприниматели и особенно начинающие 

предприниматели могут задать вопросы руководителям органов местного 

самоуправления и территориальных подразделений федеральных органов 

власти. Уже по итогам первого проведения инвестчасов во всех 

муниципалитетах по словам и.о. председателя Госкомитета по 

предпринимательству и туризму Риммы Бойцовой было рассмотрено 

130 проектов и предпринимательских инициатив почти на 7,5 млрд рублей
1
. 

В последующем, учитывая характер решаемых вопросов инвестчасы на 

уровне муниципалитетов было решено переименовать в 

«предпринимательские часы». 

Таким образом, действующую в Республике Башкортостан систему 

поддержки малого и среднего предпринимательства можно признать 

удовлетворительной. В республике создано достаточно обширная сеть 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В Государственной программе сформулированы 

достаточно чётко определенные целевые показатели, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность региональных властей. Однако 

                                                 
1
 Султанова А. «Инвестчас» в Башкирии переименуют в предпринимательский. // 

Общественная электронная газета [Электронный ресурс]. – URL: https://i-

gazeta.com/news/region102/41359.html 
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существенное влияние на достижение указанных целевых показателей 

оказывает особенности функционирования самой системы государственного 

(муниципального) администрирования. Когда качество работы органов 

государственной власти и органов местного самоуправления определяется 

эффективностью «ручного управления», которая в значительной мере 

определяется личностными качествами регионального (муниципального) 

лидера. 

 

3.2 Анализ правовых основ и организационно-экономических механизмов 

деятельности муниципальных властей в сфере поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на примере городского округа г. Сибай 

 

Городской округ г. Сибай расположен на юго-востоке Республики 

Башкортостан на границе с Челябинской областью. Население города 

62 тыс. человек. Основу экономики Сибая составляют предприятия 

горнодобывающей промышленности. Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе является стратегическим фактором, 

определяющим устойчивое развитие экономики города и снижения ее 

зависимости от горнорудной промышленности в целом и финансового 

состоянию крупнейших предприятий ее представляющих: Сибайский филиал 

ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат», НАО «Башкирское 

шахтопроходческое управление». Для Администрации города важным 

является развитие предпринимательства в иных отраслях, в связи с тем что 

запасы горнорудного сырья значительно истощены и продолжение их 

добычи связано со значительными затратами, а также повышением 

экологических рисков.  

Малый и средний бизнес присутствует во многих отраслях экономики 

городского округа, в деятельность малых и средних предприятий вовлечены 

все социальные группы населения. Развитие предпринимательства оказывает 

непосредственное влияние на общее состояние экономики городского округа, 
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способствует насыщению рынка товарами и услугами, развитию 

экономически оправданной конкуренции, созданию новых рабочих мест и 

новых производств, а также формированию налоговой базы. 

На 1 января 2019 года в городе зарегистрировано 1 564 субъекта малого 

и среднего предпринимательства, в т.ч. 2 средних предприятия, 42 малых 

предприятий, 427 микропредприятий, 1 081 ИП, 12 КФХ.  

Доля от общей численности работающих (по крупным и средним 

предприятиям) составляет 23,06 процента. Число зарегистрированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тысяч жителей в 

2018 году составило 251,47 единиц.   

В городском округе город Сибай Республики Башкортостан действует 

Муниципальная программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Сибай
1
 (далее 

Муниципальная программа). На поддержку малого предпринимательства в 

городе Сибай на 2019 год в муниципальном бюджете было заложено 

11,3 млн рублей. 

В целях поддержки деятельности предпринимателей в приоритетных 

направлениях в Сибае с 2008 г. функционирует МУП
2
 «Управляющая 

компания «Бизнес-центр «Деловой Мир Зауралья»
3
 (далее – 

территориальный бизнес-инкубатор). Для эффективной работы резидентов 

территориального бизнес-инкубатора подобран профессиональный штат 

сотрудников, оборудованы оргтехникой и мебелью 30 офисных помещений, 

комната переговоров и конференц-зал, запущена мини-АТС, предоставлен 

                                                 
1
 Постановление главы Администрации ГО г. Сибай «Об утверждении Муниципальной 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе город Сибай Республики Башкортостан на 2014-2020 годы» от 12 ноября 2013 г. 

№ 2413 [Электронный ресурс]. URL: https://sibay.bashkortostan.ru/documents/active/121846/ 

(дата публикации 13.11.2013) 
2
 Общий порядок создания и особенности управления государственными и 

муниципальными предприятиями регулируется Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14 ноября 2002 г. № 

161-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746 
3
 История создания МУП «Управляющая компания «Бизнес-центр «Деловой Мир 

Зауралья» [Электронный ресурс]. URL: https://dmzaural.ru/ (дата обращения 18.12.2019) 
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доступ к сети Интернет. Бизнес-инкубатором оказывается широкий спектр 

услуг направленных на поддержку начинающих предпринимателей: льготная 

аренда офисных и производственных помещений, бухгалтерское и 

юридическое сопровождение бизнеса, маркетинговые и информационные 

услуги
1
. 

За 2019 в г. Сибай было введено 12 объектов торговли и бытового 

обслуживания населения, общей площадью 3568,3 кв. м., создано 45 рабочих 

мест, объём вложенных инвестиций – 42 млн рублей. 

В то же время существуют определенные институциональные 

ограничения, препятствующие успешной реализации потенциала территорий 

города, основными из которых являются:  

 слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) 

малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного 

обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору; 

 проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по 

сравнению с доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и 

жестких требований банков к залоговому обеспечению; 

 высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих 

субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная плата 

за нежилые помещения, трудности при решении вопросов доступа к 

инженерным сетям; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на 

региональные и международные рынки (недостаточно эффективная 

маркетинговая политика и др.). 

В Муниципальной программе предусматривается реализация 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

                                                 
1
 С полным перечнем услуг территориального бизнес-инкубатора и ценами них можно 

ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте [Электронный ресурс]. 

URL: https://dmzaural.ru/tarify-na-predostavljaemye-uslugi/ 
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1. финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 Развитие прогрессивных финансовых механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из 

наиболее востребованных направлений содействия развитию бизнеса. В 

рамках данного направления в городском округе город Сибай Республике 

Башкортостан предусматривается реализация следующих мероприятий 

Программы: 

 Субсидирование части ранее понесенных затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе субсидирование части 

процентной ставки, лизинговых платежей. 

2. имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Основными задачами имущественной поддержки являются: 

 регулярное пополнение информационных банков данных по 

неиспользуемым площадям государственного имущества (свободным, 

сдаваемым в аренду, предлагаемым к реализации и пр.);  

 осуществление органом местного самоуправления передачи во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 

инвентаря, инструментов, на возмездной основе или на льготных условиях в 

соответствии с законодательством;  

 реализация преимущественного права субъектов малого и 

среднего предпринимательства по выкупу недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности в 

соответствии с Федеральным законом 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 
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предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

 удовлетворение растущих потребностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства в нежилых помещениях, отвечающих 

современным качественным, технологическим и функциональным 

требованиям; 

3. нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства; 

Мероприятия Муниципальной программы по совершенствованию 

нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности направлены 

на формирование и поддержку нормативно-правовой базы муниципального 

образования, затрагивающей интересы предпринимательства и 

способствующей более динамичному развитию малого и среднего 

предпринимательства в городском округе город Сибай Республики 

Башкортостан. 

4. развитие инновационной и производственной сфер малого и 

среднего предпринимательства; 

В рамках данного направления предусмотрено продолжение 

функционирования в городе бизнес-инкубатора, в котором объединены 

предприниматели по смежным видам экономической деятельности, в целях 

обеспечения их деятельности на начальной стадии становления; 

5. формирование эффективной системы информационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства в 

городском округе город Сибай Республики Башкортостан осуществляется 

через инфраструктуру, представленную: Администрацией городского округа 

город Сибай Республике Башкортостан, Управлением труда и социальной 

защиты населения Министерства труда Республики Башкортостан по г.Сибай 

(по согласованию), Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России № 37 (по согласованию), Муниципальным унитарным 
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предприятием «Управляющая компания «Бизнес-центр «Деловой мир 

Зауралья» (посредством проведения оперативных совещаний, семинаров и 

консультаций), а также местными средствами массовой информации (газеты 

«Сибайский рабочий», «Атайсал», радио «Солнечное»), Центр правовой 

информации при Центральной библиотеке (по согласованию). 

Программы по формированию эффективной системы информационной 

поддержки малого и среднего предпринимательства направлены на решение 

следующих задач: 

1. создание системы мероприятий в сфере информационного 

обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2. проведение просветительской работы в области финансовой 

грамотности начинающих и действующих предпринимателей через 

проведение «круглых столов», консультаций, конференций, широкого 

обсуждения проблематики в средствах массовой информации при активном 

участии предпринимателей, кредитных организаций, образовательных 

учреждений, республиканских органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления;  

3. освещение в средствах массовой информации вопросов развития и 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития 

предпринимательского движения, формирования положительного имиджа 

предпринимателя и повышения общественного мнения о 

предпринимательском сообществе. Большим подспорьем в решении этих 

задач планируется использование возможностей Интернета через городской 

сайт; 

4. участие в республиканских конкурсах среди администраций 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан: 

 на лучшую организацию работы по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства; 

 лучшее торговое обслуживания населения;  
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5. повышение престижа предпринимательской деятельности в 

городском округе город Сибай  Республики Башкортостан. 

Для пропаганды положительного опыта предпринимательской 

деятельности, поддержки предпринимательской инициативы, развития 

творчества студенческой и учащейся молодежи, формирования базы данных 

о молодых руководителях, раскрытия вклада женщин-лидеров в развитие 

различных сфер бизнеса, а также для сохранения национальных традиций 

ремесленного производства будет продолжена практика участия в 

республиканских конкурсах: «Предприниматель года», «Женщина – 

директор года», «Молодой директор года», «Студенты в свободном 

предпринимательстве», «Лучший инвестиционный проект года», «Лучший 

по профессии», «Мастер – золотые руки» и т.д. 

В целом важнейшей характерной чертой стратегии муниципальных 

властей является попытки включения собственных программных 

мероприятий в различные региональные и в первую очередь федеральные 

программы. Это ярко проявляется например в том что в качестве 

приоритетных направлений деятельности Администраций муниципальных 

образований стало активизация их участия в Программе поддержки местных 

инициатив, когда они пытаются за счет косвенных эффектов от участия в 

данной программе обеспечить достижение собственных основных целей, в 

том числе в сфере содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Традиционно определяя роль и место малого бизнеса в экономике 

большинство исследователей в качестве важнейшей ее функции определяют 

улучшение условий конкуренции на рынке. Однако современный уровень 

развития малого предпринимательства в большинстве развитых стран 

позволяет говорить, что он превращается в основную производительную 

силу, обеспечивающую более половины ВВП и занятости населения. На этом 

фоне ключевые показатели развития малого предпринимательства в России 

выглядят весьма неудовлетворительными, то есть его потенциал не 

реализован в полной мере. 

Важную основу государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства составляет система нормативно-правовых актов 

которая законодательно закрепляет цели и задачи государственной политики 

в этой области, а так же определяет методы, инструменты и механизмы ее 

реализации. Исторический анализ системы нормативно-правового 

регулирования предпринимательства в России показывает, что более 

приоритетным для государственной власти был крупный бизнес. 

Определенное внимание вопросам развития малых форм хозяйствования в 

России стало уделяться только в самом конце XIX в. и начале XX в. 

(Столыпинские реформы). В период реализации новой экономической 

политики советское правительство также обратилось к помощи малого 

бизнеса основанного на частном интересе для быстрого решения проблем 

преодоления упадка в экономике. После некоторой стабилизации экономики 

стала осуществляться политика противопоставления социалистического 

способа хозяйствования, основанного на работе крупных производственных 

объединений и «идеологически неверного» частного малого бизнеса, 

который постепенно вытеснялся из советской экономики. 

Либерализация экономической политики в 1990-х гг. привела к 

необходимости формирования законодательных основ поддержки малого 
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предпринимательства. Разрозненные нормы были систематизированы с 

принятием в 1995 г. Федерального закона «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации». Изменение 

социально-экономических условий привело к необходимости принятия в 

2007 г. совершенно нового Закона о малом и среднем предпринимательстве, 

который в настоящее время является центральным нормативно-правовым 

актом регулирующим деятельность государственных и муниципальных 

органов власти в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

На разных этапах развития системы государственной поддержки 

малого бизнеса выделялись самые разные критерии по которым определяется 

круг субъектов предпринимательской деятельности, которые могут 

претендовать на ее получение. Если на начальном этапе применялся 

практически единственный количественный критерий – численность 

работников организации, то на последующих этапах законодательство в этой 

сфере становилось все более многогранным и предполагало использование 

целой системы критериальных значений. Усложнение системы критериев 

направлено на максимально точное определение целевой группы субъектов 

предпринимательской деятельности, на которые ориентированы меры 

государственной поддержки. 

В действующей редакции Закона о малом и среднем 

предпринимательстве номинально выделены всего три критерия. Два из них 

являются «классическими, количественными» применяются как 

индивидуальным предпринимателям, так и организациям, поэтому их можно 

рассматривать как общие. К данной группе следует отнести пороговые 

значения численности персонала и финансовый критерий, по годовому 

доходу. Третий критерий является сложносоставленным и применим 

исключительно к юридическим лицам, поэтому эту «группу» целесообразно 

рассматривать как специальные. Сюда следует отнести критерий 

«независимости», определяющий предельные значения долей участия 
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государства, органов местного самоуправления и/или иных юридических лиц 

в формировании капитала и участия в управления ими. К этой же группе 

можно отнести критерий «инновационности», который позволяет 

игнорировать требования «независимости».  

Критерии выделения субъектов малого и среднего 

предпринимательства содержаться и иных нормативно-правовых актах, как 

правило, в целях реализации соответствующего типа льгот предусмотренных 

Законом о малом и среднем предпринимательстве. Зачастую эти нормативно-

правовые акты могут содержать самостоятельные критерии, отличные от 

критериев установленных Законом о малом и среднем предпринимательстве. 

Например, согласно Закона о бухучете малым предприятиям предоставлено 

применить упрощенные способы ведения бухучёта, однако здесь же сделана 

оговорка что его не могут применять организации бухгалтерская 

«финансовая» отчетность которых подлежит обязательному аудиту. 

Учитывая незначительные масштабы деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ведущую роль в обеспечении их развития 

должны играть региональные и муниципальные власти. Однако из-за их 

высокой бюджетной зависимости, все программные мероприятия основаны 

на федеральном софинансировании. Также важно отметить закрепление в 

Законе о малом и среднем предпринимательстве «скалярной цепи» 

взаимодействия между уровнями властей по вопросам поддержки малого 

бизнеса: «федеральные органы государственной власти – органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации – органы местного 

самоуправления». На практике в муниципальных программах поддержки 

малого и среднего предпринимательства зачастую в качестве инструмента 

ресурсного обеспечения программных мероприятий указывается участие в 

различных федеральных программах, иногда не имеющих отношения к 

поддержке малого бизнеса. Кроме того органы местного самоуправления 

слабо мотивированы в содействии развитии малого предпринимательства 

ввиду незначительности «бюджетного эффекта». Самое существенное на 
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величину налоговых доходов местного бюджета имеет нормативные 

отчисления от налога на доходы физических лиц. Малый бизнес 

преимущественно использует специальные налоговые режимы. Действующее 

бюджетное законодательство закрепляет за местными бюджетами менее 

популярные у малого бизнеса и/или характеризующиеся слабой 

«доходогенерирующей» способностью специальные налоговые режимы: 

ЕНВД, ЕСХН и Патентная система налогообложения. 

В в Республике Башкортостан создана комплексная система поддержки 

малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя достаточно 

обширную сеть организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Система нормативно-правового регулирования 

деятельности органов государственной власти в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства представлена аналогичным федеральному 

республиканским законом и совокупностью постановлений регионального 

правительства. В республике также имеется утвержденная Государственная 

программа развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан, в которой определенны целевые показатели, на достижение 

которых должна быть направлена деятельность региональных властей в 

данной области. Однако существенное влияние на достижение указанных 

целевых показателей оказывает особенности функционирования самой 

системы государственного (муниципального) администрирования. Когда 

качество работы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления определяется эффективностью «ручного управления», 

которая в значительной мере определяется личностными качествами 

регионального (муниципального) лидера. 

Анализ опыта разработки и реализации муниципальных программ 

развития малого предпринимательства показывает что важнейшей 

характерной чертой стратегии муниципальных властей является попытки 

включения собственных программных мероприятий в различные 

региональные и, в первую очередь, федеральные программы. Это ярко 
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проявляется, например, в том, что в качестве приоритетных направлений 

деятельности Администраций муниципальных образований стало 

активизация их участия в Программе поддержки местных инициатив, когда 

они пытаются за счет косвенных эффектов от участия в данной программе 

обеспечить достижение собственных основных целей, в том числе в сфере 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, можно заключить что поставленные цели выпускной 

квалификационной работы можно признать достигнутыми. 
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