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Цель работы – исследовать особенности правового регулирования 

корпоративных правоотношений. Также поставлена цель выявить и разрешить 

проблемы корпоративных правоотношений, которые являются предпосылками к 

построению законченной системы регулирования отношений, которые возникают 

в связи с деятельностью юридических лиц корпоративного типа.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1) Дать понятие корпоративных правоотношений; 

2) Выделить основные принципы корпоративных правоотношений; 

3) Выявить специфику и виды корпоративных правоотношений; 

4) Рассмотрение проблем, связанных с корпоративными правоотношениями. 

Актуальность работы заключается в проблеме правоотношений. Ведь это 

она из самых сложных проблем и в то же время мало разработанная в правовой 

науке. Есть много научных работ, которые посвящены структуре и понятию 

правоотношения, его элементам, объекту и т.д. Тем не менее, единый подход так 

и не выработан. Так же можно сказать и о понятии корпоративных 

правоотношений. Не смотря на то, что исследования в данной сфере ведутся 

давно, единого мнения о природе и отраслевой принадлежности корпоративных 

правоотношений нет. Говоря об актуальности следует сказать, что теория права 

представляет собой теорию правоотношений. Ведь исследуя специфику правового 

статуса участников корпоративных правоотношений, нельзя не избежать общих 

проблем, которые связанны с субъектами гражданского права. Отсюда следует, 



 
 

что проблемы корпоративных правоотношений связаны не только с 

корпоративным правом, но и с общими аспектами права гражданского, составной 

частью которого оно является. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы состоит в том, что проблема правоотношения одна из 

наиболее сложных и менее разработанных проблем в правовой науке. Это 

исходит из того, что в юридической литературе теория права представляет собой 

теорию правоотношений. В научно литературе не выбран единый подход к 

понятию, что же такое правоотношение, а также к его элементам и субъектам. 

Отсюда и нет единого понятия, что такое корпоративные правоотношения. 

Исследования по данной теме ведутся давно, но, несмотря на это, мнения по 

поводу природы и отраслевой принадлежности также не достигли единства. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что такая проблема 

приобретает для исследователей не малый интерес. В настоящее время 

гражданский оборот требует формирование единой и самое главное 

непротиворечивой системы корпоративного законодательства. Все это 

необходимо для того, что бы в последующих случаях противоречия разрешить их. 

Данную проблему не решить без выявления природы основных категорий 

корпоративного права и первое место среди них занимает категория 

корпоративных правоотношений.  

Объектом исследования общественные отношения, которые регулируются 

гражданским правом. Складываются эти общественные отношения в рамках 

организаций, которые наделены правами юридического лица и основаны на 

началах участия, т.е. членства. Другими словами это те общественные отношения, 

которые складываются с участием в корпоративных организациях. 

Предметом исследования данной темы являются корпоративные 

правоотношения. В данной работе внимание было уделено больше не специфике 

их элементов, а именно исследованию видов корпоративных правоотношений. 

Также в работе коснулся вопрос о механизме защиты прав участников 

корпоративных правоотношений. Так как тема корпоративных отношений 

достаточно широка, то все аспекты рассмотреть в данной работе не получится. 
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Поэтому указанные вопросы помогут детально проанализировать указанные 

аспекты в теме корпоративных правоотношений.  

Целью работы является выявление проблем в корпоративных 

правоотношениях и их разрешение. Такая цель ставится для того, что бы выявить 

необходимые предпосылки для построения непротиворечивой и законченной 

системы регулирования частных отношений, которые связаны с созданием и 

деятельностью юридических лиц корпоративного типа. 

Задачами являются рассмотрение проблем, которые связаны с применением 

гражданско-правовых норм в рамках корпоративных правоотношений. Также 

задачей является разбор специфики и видов корпоративных правоотношений, 

распределить классификацию корпораций, узнать правовую природу органа 

корпорации. Определение структуры корпоративного правоотношения. Изучение 

правового статуса участников также являются задачей работы. Необходимо 

определить содержание прав и обязанностей участников и сделать их общую 

классификацию. Проанализировать и выделить основные способы защиты 

участников корпоративных правоотношений.  

Теоретическая основа исследования. Основные материалы, которые 

использовались при написании данной работы были – М.М.Рассолов, А.С. 

Прудников «Корпоративное право»; И.С. Шиткина «Корпоративное право»; Т.В. 

Кашанина «Корпоративное право»; О.А. Макарова «Корпоративное право». 

Эмпирической базой исследования является обобщение практической 

деятельности ряда организаций, как местного, так и межрегионального масштаба 

в основу которого было положено изучение и детальный анализ корпоративных 

актов указанных структур. 

Методами исследования были как общенаучные, так и специальные, 

которые применяются в юридических дисциплинах. Применялись как конкретно-

исторические, так и сравнительно-правовые методы исследования. 
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Структура работы обусловлена целью, задачами, объектом и предметом 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, двенадцати параграфов, заключения и библиографического списка.  
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1 КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1.1 История развития корпоративного права 

 

В Древнем мире корпорации только начали появляться и находились в 

зачаточном состоянии, из этого следует, что на экономическое развитие они не 

оказывали решающего влияния. Считается, что корпорации являются истоком 

торговых гильдий. Возникали они для организации совместных путешествий в 

другие страны для торговых целей. Торговым гильдиям была свойственна 

солидарная ответственность  участников, которая была основана на общих 

условиях совместной деятельности.  

Единого мнения, где появились корпорации нет. Например Т.В. Кашанина 

считает, что корпорации впервые появились в Греции, потому что там хорошо 

развито морское сообщение и следовательно, греки пользовались формой 

коллективного сотрудничества 1 . А Хвостов В.М. считает, что корпорация 

зародилась в Риме, потому что термин «корпорация» происходит от латинского 

выражения «corpus habere», что в переводе означает права юридической личности. 

Именно такие права стали признаваться за частными союзами в Римской 

империи2.  

В течение долгого времени термин корпорация был синонимом термина 

«юридическое лицо», пока в гражданском праве не появилось понятие 

«учреждение», вследствие разработки которого понятие корпорация приобрело 

более современное значение и звучало оно так – юридическое лицо, основанное 

на членстве или участии.  

Далее, по мере развития экономики, старые патриархальные отношения 

стали переходить в предпринимательскую инициативу. Также появляются новые 

средства производства, а именно становление морского дела, в связи с чем 
                                                           
1 Кашанина Т.В., Корпоративное право: Учебник для вузов. / М.: Норма: Инфа-М. – 1999. –С. 

14. 
2 Хвостов В.М., Система римского права. / Система Римского права. – 1996. – С. 54. 
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появляются новые юридические формы – морские товарищества. Существовали и 

горные товарищества, право на участие в котором появлялось с приобретением 

пая. Управление делами находилось в ведении общего собрания. Вопросы 

решались большинством голосов.  

Немалое значение в развитие корпоративного права сыграли генуэзские 

маоны, простыми словами это корпоративные объединения государственных 

кредиторов. Причинами их развития стали дезорганизация и упадок 

государственного хозяйства. Городам Италии приходилось отстаивать свою 

независимость, а это требовало больших денежных затрат. Военные расходы 

требовали быстрого сбора средств. В таком случае облагать население налогами 

было весьма сомнительно и тогда появились государственные займы. Они носили 

частично принудительный характер и привлекалась к ним вся масса населения. 

Благодаря таким займам возникли банки в Венеции, Генуе и Флоренции. Система 

займов была следующей: гражданам обещалась выплата процента вплоть до 

выплаты долга. Процент по мере его выплаты снижался, из-за этого надо было 

придумать систему санкций, которая заставляла бы правительство выполнять 

взятые на себя обязательства. Так была введена уголовная ответственность, она 

представляла собой штрафы. Чиновники обязаны были их уплатить, если не 

выполнили свои обязанности по отношению к кредиторам. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что корпоративное 

право начало свое развитие с торговых гильдий и караванов купцов. Также стоит 

сказать и о частных корпорациях, к которым можно отнести религиозные общины 

и профессиональные союзы ремесленников. И вот, пройдя несколько стадий, 1419 

год можно считать годом начала развития финансового корпоративного бизнеса. 

Что же касается развития корпоративного права в России, то пришла она к 

нам из западноевропейских стран, благодаря которым и происходил процесс 

практического осуществления. Как известно, Россия приполярное государство. 

Суровые климатические условия не давали ход созданию материальных благ, 

мешало еще и неразвитое производство. Следовательно, торговать было нечем. 
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Прогресс в этом деле появился при Петре I. Путешествуя за границу, он убедился 

в том, что создание и развитие института корпорации необходим. Так был издан 

первый законодательный акт, который имел отношение к корпорации – Указ от 27 

октября 1699 года. В нем говорилось о том, что купцы должны создавать 

торговые компании, как это делалось в других государствах. Это не единственный 

Указ, который говорил о создании торговых компаний,  далее следуют указы от 

27 октября 1706 года и 2 марта 1711 год, где данная мысль повторяется. Но, к 

сожалению, все они практических результатов не имели.  

Тогда, Русское правительство начало вести переговоры с иностранным для 

того, что бы познакомится с их опытом, но зарубежные чиновники не спешили 

этого делать. Тогда Петр I отправил в Европу несколько доверенных лиц, среди 

них был шведский инженер Л.Ланга, который в 1739 году составил проект 

компании для торговли с Китаем. Сенат, утвердив данный проект, объявил о 

начале записи всех, кто желал участвовать в компании. Однако на призыв никто 

не откликнулся,  и это продолжалось до 1741 года. А.И. Каминка считает, что это 

произошло потому, что крупные капиталисты того времени были поставлены в 

привилегированное положение, отсюда их свобода была чрезмерна и 

безответственна1. Впервые проекты стали практиковаться в 1757 году, тогда была 

создана Российская Константинопольская компания, а в 1758 году создали 

компанию Персидского торга. Так, к этому времени, уже было четкое понятие 

уставного капитала.  

Следует отметить, что к концу XVIII века более устойчивыми оказались те 

компании, которые были основаны на силе не только одного правительства, но и 

на частной инициативе.  

Большого успеха достигла Российско-Американская компания. Ввиду 

большого риска и затрат при экспедициях русских купцов на Алеутские и 

Курильские острова, они объединялись в компанию для ведения такой торговли. 

В уставе такой компании нашли место принципы акционерного строя, которые 

                                                           
1 Каминка А.И., Акционерные компании. / СПб. – 1902. – С. 84. 
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были разработаны на Западе. Но еще больше акционерную форму 

популяризировал Указ от 6 сентября 1805 года, который был издан в связи с 

банкротством Петербургской компании для постройки кораблей. В данном Указе 

была разъяснена суть ограниченной ответственности. Манифест Александра I от 1 

января 1807 года рекомендовал организовывать товарищества. Но в данных 

Указах было почти полное отсутствие законодательства, которое регулировало бы 

правовое положение корпораций, что привело к тому, что они оставались 

малоизвестными в широких кругах российского общества. Позже, 6 декабря 1836 

года, был принят Закон, который регулировал институт корпораций. В нем уже 

детально регламентируются многие вопросы, например размер капитала, его 

распределение и способ оплаты, также говориться об ограниченной 

ответственности и т.д. Но, несмотря на принятый Закон, корпоративное право 

развивалось иначе, а Закон существовал сам по себе. Видя сложившуюся 

ситуацию, правительство пыталось упорядочить корпоративную деятельность, но, 

к сожалению, безрезультатно. Из этого можно сделать вывод, что государство 

бессильно в области частного права.  

Если сравнивать сложившуюся ситуацию с Западом, то возникновение 

проблемы очевидно. На Западе большое значение придавали обеспечению 

уставного капитала, в России же большинство компаний создавались на пустом 

месте. Осознавая недостатки Закона, разрабатывались новые проекты, среди них 

проекты 1861,  1869, 1872 годов. Но они все были отклонены Государственным 

советом. Все потому, что в проектах не было системы правового положения 

корпорации, многие важные вопросы не были урегулированы вообще. Из этого 

следует, что проекты содержали в себе большие пробелы.  

Не смотря на это, законодательный массив изменялся и увеличивался. Были 

приняты Торговый устав в 1903 году, Свод законов гражданских в 1910 году, 

Устав промышленности в 1913 году, Устав кредитный в 1914 году и многие 

другие. Вообще до революции 1917 года было принято довольно много законов, 

которые касались корпораций. 
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Из всего сказанного можно сделать вывод, что корпоративное право шло 

своим чередом и развивалось весьма сумбурно. В этом и состоит особенность 

российского корпоративного права. 

Итак, мы поговорили о корпоративном праве в Древнем мире, Средних 

веках, в общем в России и последнее, о чем пойдет речь это о Советском 

государстве. После революции 1917 года корпоративные отношения в России 

изменились и стали более целесообразными, получили государственное 

регулирование. Структура в имущественном обороте разделилась на две части. 

Первая – государственный оборот, который основан на методах 

централизованного регулирования. Второе – частный оборот, который 

обслуживал потребителей.  

Об юридических формах, которые использовались в имущественном 

обороте, подробно пишет И.А.Исаев1. Все организации, которые обладали правом 

юридического лица, делились на корпорации и учреждения. Но объединения, 

которые существовали вне закона, которые не отвечали правилам определенного 

объема правоспособностей, не признавались юридическими лицами. Исходя из 

этого, все юридические лица делились на те, которые преследовали 

хозяйственные цели и те, которые преследовали цели публично-правовые, а также 

культурные и социальные.  

Одной из организационно-правовых форм в области хозяйствования были 

тресты. С 1927 года они признавались органами государства, которые выполняли 

плановые задания. В трестах накапливалось имущество, которое стало 

государственным, управлялось оно доверенными органами. Из этого следует, что 

государственные предприятия концентрировались вокруг них. Такие тресты 

подчинялись Высшему совету народного хозяйства. В 1923 году был принят 

Декрет о трестах, который делил все имущество на основной и оборотный 

капитал.  

                                                           
1 Исаев И.А., Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы). / Учебник для 

вузов – 1986. – С. 74. 
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Особенностью акционерных обществ был складочный капитал и то, что 

акционеры свободно распоряжались своими паевыми взносами. Но форму 

хозяйствования наполнили государственным содержанием и так количественное 

преимущество превышали государственные образования. Тогда и появились 

государственные товарищества, которые особо не отличались от трестов, но 

имели свои особенности. К таким особенностям относилось то, что они не имели 

учредителей, общих собраний и членов правлений.  

В 1927 году было принято положение, в котором говорилось о том, что 

целью государственных акционерных обществ было не формирование капитала, а 

хозяйственная деятельность.  

Также стоит сказать о синдикатах, еще одна организационно-правовая 

форма. Образовывались они по инициативе трестов и решали общие вопросы для 

ассоциаций. Высший совет народного хозяйства, был не в состоянии 

контролировать множества трестов и хотел сузить круг субъектов своего 

контроля, таким образом и появились синдикаты, которые, можно так сказать, 

выполняли роль министерств. Это также говорило о том, что государство стало 

главным монополистом во всех сферах жизни. Стоит сказать, что синдикаты не 

попадали под действие Гражданского кодекса.  

В 1920 году было покончено с корпоративным правом, а следовательно и с 

корпорациями. Такая ситуация сложилась из-за того, что советская власть боялась 

из свободы и самостоятельности. Но в 1965 году экономическая реформа дала 

толчок к использованию корпоративных норм, так как реформа содержала 

развитие инициативы развития и самостоятельности предприятий. В 1985 году 

перестройка общественного организма поставила задачу еще более расширенной 

инициативы и самостоятельности предприятий. Доля корпоративных норм 

увеличилась. Но, не смотря на все попытки, законы не коснулись главного – 

строгой централизованной системы министерств и ведомств. Так период 

перестройки не дал никаких результатов в области корпоративного права.  
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Только переход к рыночным отношениям открыл дорогу к развитию 

корпоративного права. В законодательстве указано презумпция компетентности 

организаций на издание ими нормативных актов, которые регулируют их 

внутренние вопросы.  

1.2 Понятие корпоративных правоотношений 

 

В первую очередь, прежде чем мы перейдем к понятию корпоративных 

правоотношений, коротко проанализируем, что такое корпоративное право. 

Понятие «корпоративное право» как определенная совокупность правовых норм, 

регулирующих корпоративные отношения, возникло в связи с появлением в 

научном обороте термина «корпорация».  

Проанализировав мнение С.С.Алексеева, который называл корпоративное 

право модным и разрастающимся институтом гражданского права1; И.В.Редькина, 

который понимает под корпоративным правом комплексный институт 

законодательства Российской Федерации преимущественно гражданско-правовой 

направленности2; Н.Н.Пахомовой по мнению которой корпоративное право есть 

не институт, а подотрасль гражданского права3, а так же И.А.Еремичева, который 

дал определение корпоративному праву как системе общеобязательных для 

данной корпорации норм, которые устанавливаются органами управления 

корпорации и выражают волю ее членов4 можно сделать один вывод, что такое 

корпоративное право. 

Корпоративное право – это подотрасль гражданского права, система 

правовых норм, которые направлены на урегулирование общественных 

отношений по организации и деятельности предприятий и организаций, 
                                                           
1 Алексеев С.С., Собственность в акционерном обществе. // Цивилистическая практика. – 2003. 

–  №1. – С. 25-26. 
2 Редькин И.В., Основные этапы развития спроса на корпоративное право в России. // М.: - 

2003.- № 148. – С. 17. 
3 Пахомова Н.Н., Основы теории корпоративных отношений. / С. 94.  
4 Еремичев И.А., Корпоративное право. / М.: Юнити-Дана. – 2005. – С. 22, 24. 
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выступающих субъектами гражданского права.  Следовательно, корпоративное 

право, прежде всего, частное право корпораций. Оно является совокупностью 

общих и специальных норм гражданского права, регулирующих корпоративные 

отношения, а также корпоративных правил поведения, установленных самой 

корпорацией и обеспечиваемых негосударственным принуждением. Отсюда 

следует, что корпоративное право понимается не только как совокупность 

правовых норм, регулирующих корпоративные отношения, но и как совокупность 

корпоративных правил поведения, т.е. правил поведения, которые выработаны 

самой корпорацией. Они являются обязательными для участников корпорации и 

могут включать определенные санкции, установленные самой корпорацией, т.е. 

они обладают собственным корпоративным  механизмом принуждения.  Из этого 

следует, что морально-этические стандарты разумности, справедливости, 

добросовестности и этические нормы рассматриваются как составные части в 

регулировании корпоративных отношений и имеют большое значение в 

деятельности корпораций. Такие нормы изложены в Кодексе корпоративного 

управления, который рекомендован к применению публичными акционерными 

обществами, а так же и другими корпорациями. 

Из вышесказанного можно перейти к определению «корпоративные 

отношения». Корпоративные отношения являются предметом корпоративного 

права и представляют сочетание имущественных, неимущественных и 

управленческих отношений. Исходя из того, что предмет гражданско-правового 

регулирования составляют и «другие имущественные и личные не 

имущественные отношения, которые основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников» 1 , следует сказать, что 

корпоративные отношения, выступая предметом гражданско-правового 

регулирования, являются имущественными отношениями. Вместе с тем 

корпоративные отношения имеют существенные особенности, которые 

заключаются в следующем: 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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1) Отношения являются корпоративными, если они связаны с участием в 

корпорации. Каждый участник корпорации связывает свое участие с достижением 

своих определенных целей и с удовлетворением своих материальных или 

нематериальных интересов. К таким интересам можно отнести получение части 

дохода в виде распределяемой между участниками прибыли, получение части 

имущества при ликвидации корпорации, интерес в управлении корпорацией и 

интерес в получении дохода от продажи акций. При участии некоммерческой 

корпорации – удовлетворение своих духовных и нематериальных потребностей 

(социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и т.п.). 

Исходя из этого, участники корпорации связаны одной целью – процветание 

корпорации и повышение ее экономических показателей, ведь именно от этого 

зависит удовлетворение индивидуального интереса каждого. Участие всегда 

предполагает определенное имущественное участие, т.е. формирование уставного 

капитала, внос членских и иных взносов в имущество некоммерческой 

корпорации. Такие взносы определены законами и учредительными документами 

корпорации. Из этого следует, что отношения в основе своей являются 

имущественными. Так же корпорация обеспечивает равное отношение ко всем 

участникам. Все, кто исполнил свою обязанность по оплате совей доли, внес 

членские взносы, имеют право на участие в управлении, получении информации, 

а также получение части распределяемой прибыли коммерческой корпорации и 

безвозмездное получение услуг в некоммерческой корпорации. Учредители 

обладают имущественной самостоятельностью, выражают свою волю на передачу 

имущества в уставный капитал коммерческой корпорации или имущество 

некоммерческой корпорации. Следует обратить внимание, что отношения 

являются внутрикорпоративными, потому что они возникают в связи с участием 

внутри корпорации, между ее участниками.  

2) Корпоративные отношения возникают в связи с управлением 

корпорацией. В ст.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации говорится, что 

корпоративные отношения связаны с участием в корпорации или управлением ею. 
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В ст.65.1 сама корпорация определяется как организация, в которой участники 

имеют право участия и право формирования высшего органа управления. 

Следовательно, право на участие уже предполагает право на участие в 

управлении, т.к. в противном случае участник, который внес определенный 

имущественный взнос, не получит соответствующего эквивалента.   Как отметила 

С.А.Зинченко корпоративные отношения связаны одновременно и с управлением, 

и с участием в корпорации, поэтому разделять их на независимые друг от друга 

отношения, которые связаны с участием или управлением будет некорректно.  

3) Корпоративные отношения как отношения, которые регулируются 

гражданским правом, являются частными отношениями. Е.А.Суханов отмечал, 

что гражданско-правовая природа корпоративных отношений едва ли может быть 

подвергнута серьезным сомнениям, потому что субъектами этих отношений 

являются только субъекты гражданского права. 

4) Корпоративные отношения не являются предпринимательскими 

отношениями. В ряде литературы говорится о том, что корпоративное право 

является либо составной частью предпринимательского права 1 , либо 

рассматривается как институт хозяйственного предпринимательского права 2 . 

Потому что, как говорилось ранее, к корпоративным юридическим лицам 

Гражданского Кодекса Российской Федерации относит как коммерческие, так и 

не коммерческие организации, в которых участники обладают правом участия и 

формируют высший орган управления.  

В итоге мы получаем определение корпоративных правоотношений. 

Корпоративные правоотношения – это урегулированные нормами права 

общественные отношения, которые возникают в связи с созданием и 

деятельностью корпорации. Данное понятие можно рассмотреть как в узком, так и 

в широком смысле. Узком смысле оно рассматривается как внутренние 

отношения в корпорации, например, связанные с участием акционеров в 
                                                           
1 Белых В.С., Правоотношения, возникающие в сфере банковской деятельности // Банковское 

право. – 2012. – № 3 – С. 15-17. 
2 Винник О.М., Щербина В.С., Акционерное право. / Киев. – 2000. – С. 17. 
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управлении и контроле за деятельностью общества. В широком же смысле как 

отношения, которые возникают в связи с предпринимательской деятельностью 

корпорации как юридического лица.  

1.3 Принципы корпоративных правоотношений 

 

Принципы права – это совокупность основных черт права, который придают 

характер специфической системы нормативного регулирования. 

Корпоративные нормы должны базироваться на принципах корпоративного 

права, потому что они являются всеобъемлющими правилами регулирования 

корпоративных правоотношений, которые пронизывают правовое регулирование 

от положений учредительных и внутренних документов корпораций до 

законодательных норм.  

Исходя из понятия корпоративных правоотношений, можно выделить 

основные принципы: 

1) Корпоративные правоотношения состоят из норм, т.е. правил 

поведения общего характера. Это означает, что корпоративные нормы 

регулируют распространенные в организациях отношения и распространяются на 

всех членов организации.  

2) Корпоративные правоотношения представляют собой систему норм, 

каждая из которой специализируется на регулировании конкретной стороны 

деятельности организации. Всего можно выделить семь корпоративных норм: 

учредительные; финансовые; регулирующие ценные корпоративные бумаги; 

административные; трудовые; обеспечивающие специальную работу в 

корпорации; регулирующие заключение и исполнение договоров. Так же 

формируется блок корпоративных норм, которые регулируют информационные 

отношения на предприятии (конфиденциальность информации, коммерческая 

тайна и т.д.). 
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3) Корпоративные нормы обязательны для участников корпорации. Это 

означает, что они должны исполнятся указанными лицами независимо от 

субъективного к ним отношения.  

4) Корпоративные нормы выражаются в письменной форме и 

закрепляются в корпоративных актах. Это делается для того, что бы 

предотвратить противоречия между ними и поэтому компетенции между 

субъектами правотворческой деятельности той или иной корпорации четко 

распределяются.  

5) Корпоративные нормы издаются органами управления корпорации и 

выражают волю ее коллектива как определенного автономного образования. 

Существуют принципиальные решения, которые задают тон всем участникам на 

предприятии. Это касается вопросов жизни корпорации (распределение прибыли, 

рабочее время и т.п.). 

6) Корпоративные нормы обеспечиваются принуждением в случаях их 

принуждения. Для этого существуют санкции, которые предусмотрены в 

корпоративных актах. Следовательно, на нарушителя воздействует сама 

организация.  

7) Принципы пропорциональности вклада в уставный капитал объему 

прав участия в корпорации. Как уже говорилось, участники корпорации имеют 

равные права, пропорционально их вкладам в капитал корпорации. Примером 

реализации данного принципа в качестве судебной доктрины является 

Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 14 марта 2006 года № 12591/05 по делу №А45-21009/04-КГ11/500 

«Новосибирскхлебопродукт» против Новосибирского мелькомбината №1, где 

Верховный Арбитражный Суд Российской Федерации пресек попытку 

искусственно увеличить количество голосов путем дробления акций. 

Предоставление преимуществ отдельным участникам в зависимости от размеров 

их вкладов связана с защитой корпорации от чрезмерного обременения 

обязательствами в случае предоставления любым участникам прав требовать 
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созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в состав органов управления 

обществом, требовать предоставления копий документов бухгалтерского учета и 

протоколов заседаний коллегиального органа обществ. 

8) Принцип демократии. Участники могут оспорить решение общего 

собрания, если оно противоречит их интересам. Если решение принято 

большинством голосов участников, то оно обязательно для других органов 

управления и работников корпорации.  

9) Равенство при распределении дохода с капитала. Равное 

распределение полученных доходов с вложенного капитала для всех субъектов 

корпоративных правоотношений обеспечивают менеджмент и лицо, 

контролирующее распределение доходов (мажоритарный участник). 

1.4  Субъект и объект корпоративных правоотношений 

 

Начнем с понятия, что такое субъект корпоративных правоотношений – это 

субъекты конкретных отношений, имеющие предусмотренные корпоративными 

нормами права и наделенные в соответствии с этими нормами и обязанностями. 

Корпорация – обязательный субъект корпоративного правоотношения. 

Определим корпорацию, в узком значении, как хозяйственное общество. 

Учредитель так же является субъектом корпоративного правоотношения, после 

государственной регистрации общества приобретает статус акционера 

корпорации. Правовое положение определяется категорией и типом акций, 

которыми он владеет акционер. Следует сказать, что акционеры хозяйственных 

обществ не являются предпринимателями, они осуществляют иную, не 

запрещенную экономическую деятельность. Такой вывод мы можем сделать из 

определения предпринимательской деятельности, которое содержится в ч.3 п.1 

ст.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Применительно к правовому 
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статусу акционера вытекает из толкования норм права Конституционным Судом 

Российской Федерации1.  

Большинство ученых к числу обязательных субъектов корпоративных 

правоотношений относят членов органов управления хозяйственным обществом. 

Если рассматривать субъективный состав корпоративных правоотношений, то 

можно выделить внутренние и внешние корпоративные правоотношения. 

Внутренние отношения связаны с организацией и деятельностью корпораций. 

Наряду с самой корпорацией и ее участниками можно отнести и органы 

корпораций. Так В.В.Долинская считает, что субъектный состав внутренних 

акционерных правоотношений составляют само общество как юридическое лицо, 

учредители, акционеры, а также органы акционерного общества2. М.А.Рожкова, 

говоря об особенности субъективного состава корпоративных правоотношений 

полагает, что органы корпорации, которые не рассматриваются во внешних 

отношениях как самостоятельные субъекты права, в корпоративных же 

отношениях приобретают статус самостоятельного субъекта, который обладает 

субъективными правами и несет обязанности3.  

Однако, предложенная позиция небесспорна. Например М.А.Рожкова 

полагает, что высказанная ею точка зрения дает возможность предъявления 

исковых требований не к корпорации, а к органам корпорации 4 . Однако в 

действующем законодательстве предусмотрено предъявление требований не к 

органам хозяйственного общества, а к физическим лицам, которые входят в их 

состав (ст. 71 Закона об Акционерных Обществах, ст. 44 Закона об Обществах с 

Ограниченной Ответственностью). Предполагается, что органы юридического 

лица, являясь его составной частью, к числу самостоятельных субъектов 

                                                           
1 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 24 февраля 2004 года №3-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального 

закона «Об акционерных обществах».  
2 Долинская В.В.,  Акционерное право: основные положения и тенденции. / М. – 2006. – С. 90-

91. 
3 Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них споры // Вестник ВАС РФ. – 

2005. – №9. – С. 20. 
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корпоративных правоотношений не относятся. Они, по сути, олицетворяют саму 

корпорацию как юридическое лицо. Но нельзя не заметить их активную роль во 

внутренних управленческих отношениях в корпорациях. Такая позиция находит 

свое отражение в законодательстве. Так, Арбитражный Процессуальный Кодекс 

Российской Федерации, определяя подведомственность корпоративных споров, 

относит к их числу только споры, которые возникают между участниками 

корпорации и самой корпорации (п.4 ч.1 ст.133). 

Но есть и другая точка зрения, которая сужает понимание участников 

корпоративных правоотношений. Например Г.В.Цепов применительно к 

акционерным обществам пишет: «Связь акционера с остальными акционерами не 

охватывается собственно акционерным отношением и основывается на общем 

требовании правопорядка не чинить препятствия в осуществлении права. Из этого 

следует, что акционер в рамках акционерного правоотношения может 

предъявлять от своего имени и в своих интересах требования к обществу, но не к 

акционерам, должностным лицам общества и его работникам»1. Такое отрицание 

вытекает из традиционного понимания акционерного общества как объединения 

капиталов.  

Если делать вывод, прежде всего, из теории правоотношения, где участники 

обладают взаимными правами и обязанностями и реализуют их в целях 

удовлетворения своих потребностей в особом порядке, который гарантируем и 

охраняем государством2 можно сказать, что корпоративными правоотношениями 

являются отношения, которые складываются из корпораций, ее участников и 

членов органов корпорации.  

Понимание объекта не отличается единообразием, прежде всего из-за 

понятия «объект правоотношений» и его различных трактовок в теории права. 

Тут под объектом правового отношения понимают те материальные и духовные 

блага, использованием которых удовлетворяются интересы уполномоченной 

                                                           
1 Цепов Г.В., Акционерные общества: теория и практика. / М. – 2006. – С. 109. 
2 Матузов Н.И., Теория государства и права: Курс лекций. / М. – 2000. – С. 112. 
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стороны правоотношений 1 . Из понимания субъекта корпоративного 

правоотношения С.С.Алексеева, где он пишет, что объект правоотношения – это 

те предметы окружающего мира, на которые направлены субъективные права и 

обязанности, т.е. материальные и нематериальные блага, которые способны 

удовлетворить потребности субъекта, в данном случае интерес управомоченного2, 

исходит концепция ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федерации в 

соответствии с которой к объектам гражданских прав относятся материальные и 

нематериальные блага.  

Но есть и другое мнение, что такое объект правоотношений. Например, по 

мнению А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого в качестве объекта гражданского 

правоотношения выступает поведение его субъектов, которое направлено на 

материальные и нематериальные блага 3 . Также среди ученых-современников, 

которые специализируются в области корпоративного права, нет единого 

понимания объекта корпоративного правоотношения. Так, например, существует 

еще одно мнение понятия. П.В.Степанов считает, что объектом корпоративного 

правоотношения служит деятельность и результат такой деятельности4. 

При многовариантности позиций по поводу понятия, можно составить более 

логичное определение. Объект корпоративного правоотношения – это 

деятельность субъектов, которая направлена на получение материальных благ. 

1.5 Источники корпоративных правоотношений и место корпоративного 

права в системе права 

 

                                                           
1 Марченко М.Н., Теория государства и права: Курс лекций. / М. – 1995. – С. 106. 
2 Алексеев С.С., Общая теория права: Курс лекций / М. – 1982. – С. 154-157. 
3 Толстой Ю.К., Сергеев А.П., Гражданское право. / М. – 1996. – С. 78 
4 Степанов П.В., Корпоративные отношения в коммерческих организациях как составная часть 

предмета гражданского права. / М. – 1999. – С. 9, 64-80. 
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Если данное понятие рассматривать в строго юридическом значении, то под 

источником корпоративного правоотношения понимается внешняя форма 

выражения права, т.е. то, где содержатся нормы корпоративного права.  

Так как корпоративное право является неотъемлемой частью общей системы 

российского права, то оно находит свое выражение в источниках права, которые, 

конечно же, традиционны для всех отраслей. Поговорим подробнее обо всех 

источниках корпоративного правоотношения:  

1) Конституция Российской Федерации. Если рассматривать иерархию 

источников права, то Конституция Российской Федерации, несомненно, имеет 

высшую юридическую силу. Законы и иные нормативно правовые акты не 

должны ей противоречить. Для регулирования корпоративных правоотношений 

существуют фундаментальные принципы, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации: 

- Право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности (ч.1 ст. 34); 

- Не допускается монополизация и недобросовестная конкуренция (ч. 2 ст. 

34); 

- Право на свободу объединений (ст. 30); 

- Право проводить мирные собрания (ст. 31); 

- Право частной собственности и на землю в том числе (ст. 35, 36); 

- Право на информацию (ст. 29); 

- Право на  судебную и самозащиту своих прав и свобод (ст. 45, 46) 

2) Федеральные законы. Например, Гражданский кодекс Российской 

Федерации является кодифицированным федеральным законом. Он 

предусматривает организационно-правовые формы корпораций, закрепляет 

особенности каждого вида, права и обязанности участников. Но существует 

мнение, что Гражданский кодекс является обычным законом, а не 

конституционным, и не имеет каких-либо преимуществ перед другими законами. 
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Так определил место Гражданского кодекса Российской Федерации в системе 

источников В.В.Лаптев. Он отметил, что по существу п. 2 ст. 3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации является моральным обязательством депутатов не 

издавать законы, которые противоречат Гражданскому кодексу. Но как 

показывает практика, депутаты не руководствуются данным пунктом и издают 

законы, которые прямо противоречат  Гражданскому кодексу 1 . Но 

представляется, что если имеются какие-либо противоречия, то необходимо 

следовать традиционно установленным правилам, согласно которым приоритет 

над общим законом имеет закон специальный. Что касается законов, которые 

регулируют одни и те же общественные отношения, то приоритет имеет закон, 

который принят позднее. Такими же принципами руководствуется и 

конституционный суд2. Если рассматривать корпоративное законодательство, то 

правовому регулированию большинства видов корпораций и корпоративных 

правоотношений посвящены отдельные федеральные законы. К их числу относят 

законы «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных 

обществах», «Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников», «О производственных кооперативах», О финансово-промышленных 

группах». Среди более значимых федеральных законов, которые регулируют 

организацию и деятельность корпораций в России, следует назвать законы «О 

рынке ценных бумаг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг», «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации», «О защите конкуренции», «О приватизации 

государственного и муниципального имущества».  

3) Иные нормативно-правовые акты. Помимо федеральных законов к 

корпоративному законодательству относятся и подзаконные акты. Например: 

                                                           
1 Лаптев В.В., Акционерное право. / М. – 1999. – С. 19. 
2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня 2004 г. №263 – «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы» [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
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указы Президента Российской Федерации, которые, в том числе, направлены на 

защиту прав миноритариев 1 . Также постановления Правительства Российской 

Федерации, которые регулируют реализацию права государства как акционера2. 

Помимо сказанного относят ведомственные нормативные акты, постановления и 

распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, ныне Федеральная 

служба по финансовым рынкам, занимает центральное место. 

4) Внутренние документы корпорации. Включение в систему локальных 

нормативных актов или внутренних документов является особенностью 

источников корпоративных правоотношений. Принимаются внутренние 

документы компетентными органами управления самих корпораций в 

соответствии с диспозитивными нормами корпорации. Такая необходимость, как 

принятие отдельных внутренних документов хозяйственных обществ напрямую 

установлена федеральными законами, т.к. законодательство в условиях рыночной 

экономики не способно обеспечить достаточную полноту правового 

регулирования организации и деятельности корпорации. Данная деятельность 

многоаспектна, что влечет за собой необходимость индивидуализации. Следует 

отметить, что некоторые специалисты полагают, что локальные акты к числу 

нормативных документов или источников права не относятся, потому что в 

Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствуют указания на 

внутренние документы корпораций как на акты, которые содержат нормы 

гражданского права3 (ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

5) Кодекса корпоративного поведения. Это рекомендательный документ, 

который по усмотрению самого хозяйственного общества может быть 

интегрирован в систему локальных нормативных актов корпорации. В преамбуле 

рекомендательного акта указано, что он представляет собой часть международной 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по 

защите прав вкладчиков и акционеров» [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ 
2  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 об 

управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных 

обществ [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/ 
3 Козлова Н.В., Гражданско-правовой статус органов юридического лица. // Хозяйство и право. 

– 2004. – № 8. – С. 12. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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системы стандартов корпоративного управления. Позиция специалистов по 

поводу данного Кодекса отличается друг от друга. Это касается не только в 

оценке его как средства повышения эффективности управления и развития 

корпоративной культуры компаний, но и в отнесении его к источнику права. 

Например, Г.В.Цепов относит Кодекс к обычаям делового оборота, а 

Н.Н.Пахомова напротив, считает, что он принадлежит к числу нормативных 

актов. 

Что бы определить место корпоративного права в системе права, необходимо 

рассмотреть, какие отрасли входят в систему права. К основным отраслям права 

относятся: конституционное право, российское административное право, 

российское трудовое право, финансовое право, уголовное право, гражданское 

право, семейное право, уголовно-исполнительное право, уголовно-

процессуальное право, гражданско-процессуальное право и международное 

право. Данный список остается открытым, так как к нему можно добавить 

муниципальное право, земельное и так далее. Предпринимательское же право 

является подотраслью гражданского права и предметом его деятельности 

являются отношения, конечно же, в предпринимательской деятельности. 

Основное содержание предпринимательской деятельности составляют товарно-

денежные и торгово-обменные операции.  

Нормы корпоративного права применяются обязательно только в своей 

корпорации. Корпоративные акты являются формой закрепления корпоративных 

норм. Они же в свою очередь издаются органами, которые управляют 

корпорацией. Такие органы выражают волю членов данной корпорации.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

корпоративное право в российской правовой системе не является 

самостоятельной отраслью права. Но корпоративное право в России находится на 

достаточно высоком уровне и поэтому выделение его в отдельную отрасль права 

в российской правовой системы находится в руках законодателей.  
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2. КОРПОРАТИВНЫЕ НОРМЫ И КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

2.1 Понятие корпоративных норм и их виды 

 

Сущность корпоративных правоотношений неразрывно связана с 

ответственностью за их нарушение. Это обусловлено признаком хозяйственных 

обществ – ограниченной ответственностью акционеров по его обязательствам (п. 

1 ст. 96 Гражданского Кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 2 Закона об АО, п. 

1 ст. 1 Закона об ООО). Белов, Гуссаковский, Пестерева, Тарасов, специалисты в 

области корпоративного права, также отмечали, что категория ответственности 

является одним из главных атрибутов хозяйственных обществ1. Стоит сказать, что 

именно благодаря тому, что учредители и акционеры не отвечали по долгам 

акционерного общества, и начался быстрый рост мировой экономики, вследствие 

чего произошло становление индустриальной экономики. Но, несмотря на 

положительные эффекты, акционерные общества принесли злоупотребления и 

разорения огромного числа людей. Это связано с злоупотреблением в 

деятельности акционерных обществ и как показал иностранный и российский 

опыт, связано это было с деятельностью их учредителей2. Следует заметить, что, 

как правило, они лично занимали посты в органах управления компаний. После 

многочисленных банкротств европейские государства ужесточили процедуру 

создания компаний и уделили особое внимание ответственности учредителей 

акционерных компаний. Данные меры существенно уменьшили акционерные 

мошенничества и сняли социальную напряженность среди потенциальных 

акционеров.  

В XX веке на первый план выходит тенденция отстранения акционеров от 

управления текущей деятельностью обществ. Руководящую должность заняли 

                                                           
1 Белов В.А., Пестерева Е.В., Хозяйственные общества. / М. – 2002. – С.118. 
2 Носов С.И., Акционерное право России (опыт историко-правового исследования). / М. – 2000. 

– С. 54. 
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профессиональные менеджеры, которые не владеют акциями предприятий, 

которые они возглавляют. Данная ситуация привела к противоречиям между 

участниками корпоративных правоотношений и к злоупотреблениям со стороны 

наемных менеджеров компании. Такие обстоятельства также подтолкнули к 

развитию института ответственности. Но следует заметить, что в отличие от 

предыдущих периодов, акцент был сделан на ответственности лиц, которые 

входят в состав органов управления компании, что говорит об их возможности 

распоряжаться ее имуществом.  

 В широком смысле понятие норма означает руководящее начало или 

правило, которое используется во взаимосвязях человека с природой, 

материальными объектами и во взаимоотношениях между людьми. 

Корпоративные нормы – это одна из разновидностей норм. Разрабатываются они 

органами управления корпорацией и предназначены для ее членов.  

Корпоративные нормы делятся на несоциальные и социальные. 

1) Несоциальные корпоративные нормы – регулируют отношения членов 

корпорации к материальным объектам, которые используются в их деятельности. 

К таким нормам можно отнести: 

- Технические. Например, правила эксплуатации агрегата; 

- Санитарно-гигиенические. Например, правила уборки помещения после 

окончания работы; 

- Физиологические. Например, инструкция о порядке ношения форменной 

одежды; 

- Биологические. Например, порядок использования респиратора в период 

массовой эпидемии гриппа. 

2) Социальные корпоративные нормы – это правила поведения, которые 

изданы на предприятии и регулируют отношения между людьми, т.е. 

участниками корпорации. Это требование организации к своему члену, в котором 

определены границы возможного и дозволяемого в его поведении. Так же как и 

несоциальные нормы социальные можно разделить на несколько видов: 
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- Корпоративные обычаи. Например, вручать каждому тысячному клиенту 

подарок; 

- Корпоративные традиции. Например, публичное поздравление 

именинников; 

- Этические нормы. Например, встречать каждого клиента минимальной 

информацией о фирме; 

- Эстетические нормы. Например, украшение помещений фирмы цветами; 

- Деловые обыкновения. Например, проведение планерок; 

- Правовые нормы. Например, выплата дивидендов в конце каждого 

полугодия. 

Из сказанного можно сделать вывод, что корпоративные правовые номы 

регулируют наиболее важные отношения, которые складываются на предприятии. 

Из этого следует, что среди других социальных корпоративных норм, они 

являются наиболее значимыми.  

 

2.2 Признаки корпоративных норм 

 

Исходя из того, что корпоративные нормы являются разновидностью 

социальных норм, то им присущи признаки, которые являются общими для всех 

социальных норм.  

В первую очередь выделим общие признаки корпоративных норм: 

1) Корпоративные нормы регулируют типичные ситуации в корпорации. 

Типичность проявляется в существующих отношениях, но может касаться и 

новых социальных связей, которые в будущем с большей степенью вероятности 

будут повторяться. Ситуации, которые возникают редко или являются 

особенными, в нормативном порядке не регулируются.  

2) Корпоративные нормы рассчитаны на многократное повторение. При 

аналогичных обстоятельствах ситуации, которые урегулированы, начинают 

действовать вновь.  
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3) Корпоративные нормы имеют общий характер. Это означает, что они 

рассчитаны сразу на многих лиц. Главный признак этой нормы – отсутствие 

указания на конкретного адресата.  

Помимо общих признаков можно выделить особенные признаки 

корпоративных норм, т.е. их отличительные признаки. По субъекту 

корпоративные нормы отличаются тем, что они имеют точную количественную 

определенность, в отличие от норм, которые издаются государством. В пример 

можно привести штатное расписание, которое ограничивает коллектив наемных 

работников предприятия. Что же касается общегосударственных норм, здесь круг 

субъектов не определяется ни количественно, ни, тем более, персонально.  

К особенным признакам относится и сфера действия корпоративных норм. 

Речь идет о том, что территория предприятия не определяется1. Но указанный им 

функциональный признак существа дела до конца не проясняет. В пример можно 

привести то, что в составе ООО может быть любой гражданин, купивший акции. 

Даже если он не выполняет какой-либо работы и является только акционером, он 

обязан подчиниться корпоративных нормам, которые изложены в уставе АО. 

Решающее значение имеет не функция, которую выполняет та или иная 

корпорация, а членство в коллективе товарищей. Из этого следует сделать вывод, 

что сфера корпоративных норм ограничивается принадлежностью субъекта к 

коллективу или членством, которое возникает по различным основаниям. Если 

сравнивать корпоративные нормы с законодательными нормами или нормами, 

которые издаются государственными органами, то такие нормы связаны, прежде 

всего, с территорией, на которую распространяются прерогативы того или иного 

государственного органа.  

Далее можно сказать о волевом содержании корпоративных норм. Оно 

существенно отличается от волевого содержания законодательных норм. 

Рассматривая данный признак, авторы подчеркивали вторичность по отношению 

                                                           
1 Архипов С.И., Понятие и юридическая природа локальных норм // Правоведение. – 1987. – 

№1. – С. 21. 
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к общегосударственным нормам. Такое мнение сложилось в силу того, что 

начиная с 1920-х годов развитие права шло по пути жесткого регулирования всей 

производственной жизни из центра. В нормативных актах государственных 

органах прямо оговаривалась передача предприятиям полномочий государства по 

упорядочению вопросов, которые касаются каких-либо сторон их жизни. Из этого 

можно сделать вывод, что волевое начало коллективов в корпоративных нормах 

играло незначительную роль. Но, в настоящее время у коллективов корпораций 

имеется возможность наполнить свои правовые нормы собственным волевым 

содержанием. Основанием же для этого становится законодательное закрепление 

презумпции «разрешено все, что не запрещено». 

Также к особенным признакам корпоративных норм можем отнести способ 

их формирования. Корпоративные номы строятся по принципу согласования воль, 

тем самым выражая баланс интересов управляющих, акционеров и наемных 

работников. Общегосударственные нормы отличаются тем, что основаны на 

навязывании воли извне. Такой признак корпоративных норм свидетельствует о 

повышении роли человеческого фактора, меры свободы людей, развитии 

демократических начал в обществе. Ведь в случае, если нормативные решения 

приняты теми, кто участвовал в их разработке и кто в дальнейшем обязуется им 

повиноваться, они будут действовать должным образом и более эффективно.  

Последним особенным признаком корпоративных норм является санкции 

корпоративных норм. Они могут носить самостоятельный характер. 

Проанализировав корпоративные акты предприятий, можно сделать вывод, что 

они, в основном, детализируют санкции, которые установлены в нормативных 

актах, изданных государственными органами. Однако процесс формирования 

корпорациями собственных санкций набирает силу. Правда в основном к таким 

санкциям относятся лишения благ и льгот, которые установлены на предприятии. 

Также нужно учесть и то, что государство обязано позаботиться о социальной 

защищенности работников и в то же время дать возможность администрации 

маневрировать рабочей силой. Данная возможность не приведет к дезорганизации 
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системы, а наоборот, поспособствует повышению эффективности работы 

предприятий.  

2.3 Правовой характер корпоративных норм и ответственность за их 

нарушение 

 

Право – это не только система правовых норм, которые устанавливаются 

государством. В нормативно-правовую систему также включаются и 

корпоративные нормы, образуя тем самым свою подсистему. 

Можно привести ряд аргументов по поводу того, что корпоративные нормы 

являются правовыми и тесно связаны с общегосударственными. 

1) В нормах общего действия предусматривается возможность 

коллектива регулировать свое поведение самостоятельно. В последнее время 

законодатель перешел к закреплению презумпции предприятий на издание 

корпоративных норм. Следовательно, предприятия могут самостоятельно решать 

вопросы, которые законодатель оставил без внимания. Из этого следует вывод, 

что соотношение законодательных и корпоративных норм стало 

характеризоваться не подчиненностью, а соподчиненность. 

2) В общих нормах направления корпоративного регулирования 

определяются путем указания их цели, задачи общества, государства, 

нормативного акта или назначение вида деятельности.  

3) Законодатель указывает пределы корпоративного регулирования. В 

пример можно привести статью 135 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, где условия оплаты труда, которые установлены законодательством, 

не могут быть ухудшены корпоративными нормами.  

4) Корпоративные нормы должны соответствовать природе права и его 

принципам.  

5) Процедуру принятия корпоративных норм определяют и нормы, 

которые изданы государством. В пример можно привести статью 103 
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Гражданского кодекса Российской Федерации, где некоторые вопросы могут 

решаться только общим собранием акционерного общества.  

6) По своему содержанию корпоративные нормы не должны 

противоречить общегосударственным нормам. В одной из юридических аксиом 

говорится, что нормы, которые имеют меньшую юридическую силу, не могут 

противоречить нормам с более высокой юридической силой. Такое применение 

обязательно при соотнесении корпоративных и законодательных норм.  

7) Корпоративные нормы могут обеспечиваться государственным 

принуждением.  

Также можно сказать, что специальные правоприменительные органы 

помогают ликвидировать ошибки в наложении санкций на основе корпоративных 

норм, потому что обжалование любой из них закреплено законом.  

Некоторые корпорации, которые озабочены своей социальной 

ответственностью, утверждают у себя этические кодексы, которые определяют 

ценности и принципы, которыми руководствуются при принятии решений.  

Другие корпорации проводят занятия с целью обучения персонала для 

разрешения трудных этических ситуаций. Самым простым способом является 

проведение собеседования, где можно проверить добросовестность 

потенциального работника. Для этого задаются вопросы, которые позволяют 

выявить моральные качества и принципы претендента.  

Роль корпорации характеризуется как гарант благосостояния и высокого 

качества жизни человека. Это послужило причиной того, что появились 

ожидания, которые не соответствуют начальным целям корпораций, которые 

создавались как организации, стремившиеся к производству товаров и услуг для 

получения прибыли. Отсюда возникает ошибочное представление о том, что 

организациям, которые производят товары и услуги эффективно, подвластно все, 

в том числе решение социальных проблем. Итак, перейдем к теме, в чем же 

выражается социальная ответственность корпораций?  
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Разделим социальную ответственность на несколько групп. Начнем с 

потребителей: 

1) Социальная ответственность по отношению к потребителям. Исходя 

из того, что корпорации не смогут существовать без потребителей, они являются 

основной заботой корпораций, ведь все товары и услуги предназначены именно 

для них. Из этого сделаем вывод, что оправдать ожидания потребителей, а именно 

получение надежных товаров и услуг, приемлемых цен, хорошего обслуживания 

– это и есть социальная ответственность корпораций перед потребителями.  

2) Социальная ответственность по отношению к поставщикам. Все 

поставщики хотят от сотрудничества со своими контрагентами справедливых 

отношений и своевременных платежей. Преимущественно в качестве 

поставщиков выступают мелкие предприятия и для них это наиболее важно, 

потому что их финансовое положение не терпит задержек по причине отсутствия 

резервных средств. Из этого и возникает социальная ответственность перед 

предприятиями, которые являются поставщиками для корпораций. 

3) Социальная ответственность по отношению к акционерам. Так как 

акционеры предоставляют капитал, который необходим для возникновения 

корпораций, ее развития и роста, то, исходя из этого, акционеры вступают с 

корпорацией в особые отношения как «поставщики» рискованного капитала. 

Таким образом корпорации должны сделать все возможное, что бы дать 

возможность получить акционерам такой доход, который бы сделал 

привлекательным дальнейшее инвестирование в ее деятельность. В этом и 

состоит социальная ответственность по отношению к акционерам. 

4) Социальная ответственность по отношению к наемным работникам. В 

настоящее время характер отношений между администрацией и наемными 

работниками усложнился. Если раньше персонал заботила только справедливая 

оплата труда, то сейчас их волнует равенство возможностей, защита здоровья на 

рабочем месте, финансовая безопасность, невмешательство в личную жизнь, 

свобода самовыражения и обеспечение соответствующего качества жизни. 
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Отсюда и возникает социальная ответственность корпораций, ведь лучше 

работают те работники, которые получают справедливое вознаграждение и 

чувствуют себя на работе комфортно.  

5) Социальная ответственность по отношению к местному населению. 

Корпорация существует в пространстве, где ее окружают люди. Население ждет 

от корпораций непосредственного участия в решении своих проблем 

(образование, организация транспорта, условий отдыха, системы 

здравоохранения, решение проблем окружающей среды и т.д.), ведь корпорации 

пользуются созданной этими людьми инфраструктурой и тем самым 

обеспечивают себе высокую прибыль.  

6) Социальная ответственность по отношению к обществу в целом. 

Деятельность корпораций, особенно крупных, является объектом пристального 

внимания со стороны правительственных структур, политических партий и 

средств массовой информации. От таких корпораций ждут участия в решении 

социальных проблем. Своевременная и полная уплата ими налогов дает 

возможность государственным структурам решать возложенные на них 

социальные вопросы. Еще одной обязанностью корпораций является их забота 

как нанимателя и создателя рабочих мест о собственной экономической 

жизнеспособности и качестве производимых товаров и услуг. Все это позволит 

предотвратить социальные катаклизмы и обеспечит стабильность в обществе.  

Так же стоит сказать о корпоративных нормах, которые являются одним из 

инструментов реализации социальной ответственности. К ним относятся: 

- Кодекс поведения менеджеров и персонала, т.е. этические кодексы; 

- Нормы и правила, которые относятся к хранению конфиденциальной 

информации; 

- Ясные и точные нормы, которые касаются вознаграждения работников за 

труд, обеспечивающие свободу их самовыражения, равные корпоративные права; 

- Нормы и правила, которые касаются охраны окружающей среды, 

обеспечения здоровья и безопасности на рабочем месте; 



33 
 

- Установление таких процедур открытия и закрытия производства, которые 

бы не нарушали права наемных работников и местного населения; 

- Нормы и правила, предписывающие постоянную заботу о повышении 

качества производимых товаров, проведение приемлемой политики 

ценообразования; 

- Нормы и правила, которые определяют приоритетные направления в 

проведении благотворительной политики корпорации  

- Программы, которые предусматривают подготовку и обучение лиц, 

работающих в корпорации и другие.  

Деятельность, основанная на социальных решениях, требует значительных 

материальных средств, поэтому такая ответственность имеет свои пределы. 

Корпорации несут определенные издержки. Они не могут действовать по 

принципу: «Сколько надо, столько и заплатим», ведь так компания может 

лишиться средств на выплату достойной заработной платы своим работникам. 

Может случиться и так, что прибыльность упадет до такой степени, что придется 

ставить вопрос о банкротстве.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что общество делает 

корпорацию более жизнеспособной и наоборот, благосостояние общества зависит 

от существования прибыльных и ответственных предпринимательских структур. 

Другими словами, экономическая деятельность корпораций должна быть 

наполнена социальным смыслом, так же как и социальная деятельность обязана 

быть подчинена интересам предпринимательства.  

Далее перейдем к юридической ответственности корпораций за нарушение 

норм корпоративного права. Юридическая ответственность заключается в том, 

что если баланс интересов акционеров, управляющих и наемных работников 

нарушается, то группа лиц или отдельный представитель может поставить вопрос 

об удовлетворении своих требований, которые предусмотрены законом или 

корпоративными нормами. В таких случаях будет отвечать корпорация в целом, 
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несмотря на нарушение прав отдельных лиц, чаще всего управляющих. Начнем по 

порядку: 

1) Административная ответственность.  Перечислим некоторые права, 

предоставленные им нормами корпоративного права, которые акционеры могут 

оспаривать. К ним относятся: право знакомиться с документацией АО; право на 

голос; право преимущественной покупки акций; право на получение дивидендов, 

объявленных АО; право передать акции и зарегистрировать этот акт путем 

внесения записи в реестр акционеров; право свободно распоряжаться акциями и 

опротестовывать действия управляющих, обманным путем вынудивших или 

склонивших акционера продать или купить акции. Действующий КоАП содержит 

целый ряд норм, которые регулируют ответственность хозяйственного общества: 

недобросовестная эмиссия ценных бумаг (ст. 15.17), нарушение требований 

законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке 

ценных бумаг (ст. 15.19), воспрепятствование осуществлению инвестором прав по 

управлению хозяйственным  обществом (ст. 15.20), нарушение правил ведения 

реестра владельцев ценных бумаг (ст. 15.22), уклонение от передачи регистратору 

ведения реестра владельцев ценных бумаг (ст. 15.23).  

В практике имеются примеры привлечения акционерных обществ к 

административной ответственности. Например, на основании протокола от 14 

марта 2003 года постановлением ФАС Московского округа от 17 апреля 2003 года 

на ОАО «МНИИРС» наложен штраф в размере 40 000 рублей за нарушение п. 1 

ст. 53 Закона об АО, которое выражалось в воспрепятствовании осуществлению 

инвестором прав по управлению хозяйственным обществом 1 . Рассматривая 

данную проблему стоить помнить, что участники корпораций в праве не только 

привлекать ее к административной ответственности, но и взыскивать с общества 

вред в полном объеме и порядке, который предусмотрен для деликтных 

правоотношений.  

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 13 октября 2003 года. [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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2) Гражданско-правовая ответственность. Здесь в пример можно взять 

слова  Губина и Шапкиной, которые говорили, что каждый субъект гражданско-

правовых отношений несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам 1 . Имущество акционерного общества, на которое может быть 

наложено взыскание, определяется на основании данных бухгалтерского баланса2. 

Если в результате нарушения прав акционер понес убытки, то на корпорацию 

возлагаются определенные обязанности, в данном случае речь идет о возмещении 

расходов. Под убытками в данном случае понимаются расходы, которое 

произвело или должно будет произвести лицо, для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, 

которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы 

его право не было бы нарушено.   

3) Материальная ответственность. Конечно вред, который причинен 

работникам, возмещается работодателем в полном размере. Чаще всего 

нарушения корпораций связаны с трудовыми правами работников (нарушение 

условий коллективного договора, незаконный перевод на другую работу, 

незаконное увольнение, невыплата заработной платы, нарушение правил охраны 

труда, срыв графика предоставление отпусков, несоздание необходимых условий 

труда и т.д.). Способы воздействия суда в отношении корпораций для устранения 

допущенных нарушений сводятся к возлаганию на администрацию корпорации 

обязанности совершить какие-либо положительные действия.  

Далее поговорим об ответственности директоров и управляющих 

корпораций. Вопрос о данной ответственности требует специальной правовой 

проработки, потому что здесь речь идет о реальном возмещении убытков, 

причиненных конкретным собственникам. В России правовое регулирование 

деятельность АО далеко от совершенства, поэтому мелких акционеров легко 

                                                           
1 Губин Е.П., Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе. / М. – 1999. – С. 

158. 
2  Ломакин Д.В., Понятие и признаки акционерного общества. // Вестник Московского 

Университета. – 2002. – №2. – С.17. 
 



36 
 

обмануть. В пример можно привести случаи, когда администрация АО 

искусственно увеличивает цену акции. Далее владельцы контрольного пакета 

продают собственные акции обществу, другими словами обменивают деньги 

этого общества по исключительно выгодному курсу. В ст. 35 Закона об АО 

сказано, что могут быть задействованы средства резервного фонда в том случае, 

если чистой прибыли для достижения указанной ранее цели не хватает. 

Поговорим о более узких ответственностях директоров и управляющих: 

1) Уголовная ответственность. Уголовный Кодекс Российской 

Федерации выделяет несколько составов преступлений, субъектами которых 

могут быть директора и управляющие, вот некоторые из них: незаконное 

предпринимательство (деятельность без регистрации, без специального 

разрешения, нарушение условий лицензирования); легализация денежных средств 

или иного имущества, которые приобретены незаконным путем; принуждение к 

совершению сделки или отказу от ее совершения; незаконное получение или 

разглашение сведений, которые составляют коммерческую или банковскую 

тайну; злоупотребление при выпуске ценных бумаг (внесение недостоверной 

информации, утверждение проспекта эмиссии, которая содержит недостоверную 

информацию); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Проанализировав преступления в сфере экономической деятельности можно 

сделать вывод, что законодатель стремится защищать в уголовно-правовом 

порядке прежде всего интересы общества и государства. А защита корпоративных 

прав и интересов регулируются другими законодательными  и корпоративными 

актами.  

2) Гражданско-правовая ответственность. Чаще всего корпоративные 

права носят имущественный характер. Этим имуществом распоряжаются члены 

совета директоров, генеральный директор, члены правления. Из этого совершенно 

справедливо, что именно они должны возмещать убытки, конечно, если они 

причинены ими виновно. При определении вины выясняются два обстоятельства. 

Первое – это входили ли действия управляющих, которые привели к ущербу, в 
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круг из обязанностей, которые указаны в Законе об АО, уставе, корпоративных 

актах и трудовых договорах. Второе – действовали ли они добросовестно и 

разумно, следовали ли интересам общества, соблюдали ли его выгоду и 

стремились ли предотвратить убытки от рискованной операции. С иском к 

управляющим может обратиться корпорация в целом, акционеры, владеющие в 

совокупности не менее чем 1% акций и совет директоров. В данной ситуации 

действует презумпция невиновности управляющих, поэтому бремя доказывания 

их вины возлагается на истца.  

Также ответственность несут акционеры и персонал корпораций. Так как 

акционеры находятся в имущественных отношениях с корпорацией, то речь 

может идти об их гражданско-правовой ответственности. Акционеры несут перед 

корпорацией ответственность за неуплату покупной цены акции, которая зависит 

от договора между корпорацией и акционером. Если акционер, по договору о 

подписке на акции, соглашается платить установленную цену или же передать 

корпорации определенное имущество, то та, в свою очередь, имеет право 

взыскать цену акции, при получении заявления о подписке на паи в акционерном 

капитале. Но в случае, когда согласованная стоимость акции оплачивается 

полностью, корпорация не может требовать от акционеров уплаты 

дополнительных сумм.  

Наемные работники несут дисциплинарную ответственность. Это не зависит 

от того являются они акционерами или нет. Такая ответственность возникает 

вследствие невыполнения или нарушения ими своих трудовых обязанностей. 

Также, в процессе выполнения своих трудовых обязанностей, они могут нанести 

материальный ущерб корпорации, из этого следует, что на них возлагается и 

материальная ответственность, которая должна быть возмещена, но в размере, 

которая не превышает среднемесячный заработок. Но трудовой кодекс 

устанавливает случаи, когда возмещение ущерба должно быть в полном размере, 

а именно:  
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1) ущерб причинен преступными действиями работника, 

установленными приговором суда;  

2) на него возложена полная материальная ответственность в 

соответствии с законодательством; он заключил с предприятием договор о полной 

материальной ответственности;  

3) ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей;  

4) имущество получено работником по разовой доверенности;  

5) ущерб причинен умышленно;  

6) ущерб причинен работником, который находился в нетрезвом 

состоянии.  

В заключении хотелось бы поговорить и об ответственности 

государственных органов за нарушение прав корпораций. Для начала дадим 

небольшое пояснение, что такое спор в сфере управления – это конфликт между 

государственным ограном, который имеет властные полномочия в определенной 

сфере управления и корпорацией, которая считает, что обязательное для нее 

предписание этого органа либо незаконно, либо нарушает ее право на 

самостоятельное волеизъявление, урегулирование того или иного вопроса и 

поэтому не подлежит исполнению. Возникает вопрос, как корпорации защитить 

себя от обязательных предписаний, которые вносятся административными 

органами в ее адрес? Оспаривание таких актов в порядке подчиненности 

неоперативно и малоэффективно. Во-первых, здесь затрагиваются отраслевые и 

управленческие интересы, которыми вышестоящий орган не будет пренебрегать 

ради чьих-то интересов. Во-вторых, вышестоящий орган должен будет для 

разбирательства конфликта отправлять дело в нижестоящий орган, который и 

принимал первоначальное решение в конфликте. Вот поэтому спор должен быть 

рахрешен независимым органом, специализирующимся на разрешении подобных 

конфликтов. Таким органом является арбитражный суд. Есть много случаев, 

когда акты, которые признаны недействительными, становятся для корпорации 

причиной убытков. В данном случае у нее появляется право требовать 
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возмещение причиненных убытков со стороны административного органа. Также 

можно сказать и о спорах с налоговыми органами. Часто сами корпорации 

являются нарушителями (скрытие, неуплата или недоплата налогов и т.д.), но и 

налоговые органы также бывают неправы и у корпораций есть средства защиты 

от нарушений с их стороны. К делам, которые подведомственны арбитражному 

суду, относятся дела об оспаривании решений административных органов и о 

привлечении к административной ответственности, в частности о наложении 

штрафа за неуплату налога.  

Споры с правоохранительными органами рассматриваются аналогично 

налоговым спорам. Типичными нарушениями стали мошенничество, обман, 

вымогательство, незаконные операции с валютными ценностями, ценными 

бумагами, нарушение правил конкуренции, розничной торговли и т.д. В таких 

случаях решением данной проблемы может стать расширение полномочий 

правоохранительных органов вплоть до вмешательства в работу предприятий. 

Они обязаны восстановить ущемленные права. С другой стороны 

правоохранительные органы своими действиями могут нанести предприятию 

ущерб и поскольку в законодательстве не предусмотрен особый порядок 

обжалования корпорациями действий правоохранительных органов, то они могут 

оспорить действия в установленном Арбитражно-процессуальном Кодексе 

порядке.   

2.4 Корпоративное поведение. Принципы и урегулирование корпоративных 

конфликтов 

 

Корпоративное поведение не маловажно для корпоративных отношений. 

Данное понятие введено в целях совершенствования управления акционерными 

обществами, также для обеспечения прав и законных интересов акционеров, для 

обеспечения раскрытия информации инвесторам. 28 ноября 2001 года на 

заседании Правительства Российской Федерации был одобрен Кодекс 
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корпоративного поведения. Данный Кодекс говорит о том, что всестороннее 

регулирование корпоративной деятельности не маловажно.  

Общество, исходя из своих особенностей, например, организационно-

правовой формы, отраслевой принадлежности, структуры капитала, может 

использовать только те рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 

которые считает нужными. Конечно же, данный вопрос регулируется не только 

законодательством, потому что оно устанавливает лишь общие правила и 

законодательство не в состоянии вовремя реагировать на изменения практики 

корпоративного поведения. Для решения этих проблем и был принят Кодекс, о 

котором говорилось ранее. 

Из всего вышесказанного можно дать определение, что такое этические 

нормы, которые используются в деловом обществе. Этические нормы – это 

сложившаяся система норм поведения и обычаев делового оборота, которая не 

основывается на законодательстве и формирует позитивные ожидания в 

отношении поведения участников корпоративных отношений. Такие нормы 

формируют устойчивые стереотипы поведения, которые являются общими для 

всех участников.  

Что же касается принципов корпоративного поведения, то они направлены на 

создание доверия в отношениях, которые возникают в связи с управлением 

обществом. Прежде чем перейти к принципам, дадим им определение. Принципы 

корпоративного поведения – это исходные начала, которые лежат в основе 

формирования, а также функционирования и совершенствования системы 

корпоративного управления обществ.  

Первым принципов является то, что акционеры имеют право участвовать в 

управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее 

важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для 

того, что бы осуществить данное право необходимо: обеспечить акционерам 

возможность подготовиться к участию в собрании; предоставить список лиц, 

которые имеют право на участие; место, дата и время собрания должны быть 
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определены таким образом, что бы акционер смог принять в нем участие; при 

подтверждении прав акционеров не должны возникнуть сложности с 

подтверждением об их наличии; право голоса акционера должно быть 

реализовано самым простым и удобным для него способом.  

Вторым принципом является то, что акционерам должна быть предоставлена 

возможность реализовать право голосовать в прибыли общества. Для этого 

необходимо: Установить всем понятный механизм определения размера 

дивидендов, а также их выплата; предоставлять информацию об условиях 

выплаты и о его порядке; исключить случаи введения в заблуждение по поводу 

финансового положения общества; порядок выплаты должен происходить без 

сложностей; если будут случаи не полной или несвоевременной выплаты, то 

необходимо будет принять соответствующие меры по их устранению. 

Следующим принципом будет то, что акционеры имеют право на получение 

информации. Она должна быть полной и достоверной, а также получена 

своевременно и регулярно.  Для обеспечения данного принципа необходимо: 

предоставлять акционерам исчерпывающую информацию по каждому вопросу; в 

годовой отчет необходимо ввести информацию об итогах деятельности за год; 

введение должности корпоративного секретаря, который бы обеспечивал доступ 

акционеров к информации об обществе.  

Принцип равности, а именно владение одинаковым числом акций одного 

типа у акционеров. Для того, что бы соблюсти этот принцип нужно: установить 

порядок ведения общего собрания, что бы каждый присутствующий мог 

высказать свое мнение; предоставлять акционерам информацию о порядке 

совершения существенных корпоративных действий; запретить осуществлять 

операции с использованием конфиденциальной информации; избрание членов 

совета директоров, членов правления, а также генерального директора должно 

быть известно акционерам; принятие мер по урегулированию конфликтов между 

органом общества и акционером.  
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Еще одним не менее важным принципом является то, что состав совета 

директоров общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление 

функций, которые на них возложены.  Для осуществления этого принципа 

необходимо следующее: избрание членов совета директоров должно проходить в 

открытой процедуре, которая учитывает мнение акционеров, это позволяет 

избрать независимых членов совета директоров; количество независимых членов 

совета директоров должно быть достаточным; неисполнительные и независимые 

директора тоже могут принимать участие в заседании совета.  

Последним принципом является обеспечение составом исполнительных 

органов общества эффективного осуществления функций, которые на них 

возложены. Для это нужно: генеральный директор и члены правления избираются 

в соответствии с прозрачной процедурой, акционеры в свою очередь получают о 

них полную информацию; если принимается решение о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации, то акционеры 

должны получить полную информацию об управляющей организации, к такой 

информации относятся риски, обоснование необходимости, подтверждение 

наличие средств в случае возмещения убытков, а также проект договора, который 

был заключен с управляющим; генеральный директор и члены правления должны 

иметь достаточно времени для того, что бы исполнить возложенные на них 

обязанности.  

Рассмотрев все принципы корпоративного поведения можно сделать вывод о 

том, что для обеспечения эффективной деятельности общества необходимо, что 

бы акционеры получали полную и достоверную информацию об обществе. 

Исполнительные органы должны действовать согласно финансово-

хозяйственному плану общества, за которым необходим эффективный контроль. 

Также исполнительные органы должны учитывать интересы третьих лиц. Еще 

стоит сказать о том, что обществу нужно разграничивать деятельность органов и 

лиц, которые осуществляют разработку, утверждение, применение и оценку 

системы внутреннего контроля.  
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2.5 Корпоративные конфликты и их урегулирование. Корпоративная 

ответственность. Формы защиты прав корпорации 

 

Наличие конфликта говорит о тома, что внутри корпорации существуют 

противоречия в плане различных интересов. Такие конфликты могут возникать 

между различными субъектами корпоративного права, например между 

должностными лицами корпорации и ее акционерами, органами корпорации и т.д. 

Урегулирование конфликтов в обществе необходимы для того, что бы обеспечить 

соблюдение и охрану прав акционеров, а также защитить имущественные 

интересы и деловую репутацию общества. Для того, что бы урегулировать 

конфликты, обществу необходимо соблюдать законодательство, поведение же его 

во взаимоотношениях с акционерами должно быть добросовестным и разумным.  

Для того, что бы урегулировать или предотвратить корпоративные 

конфликты необходимо сделать всего несколько шагов. 

1) Учет корпоративных конфликтов лучше всего следует возложить на 

секретаря общества. Секретарь в свою очередь осуществляет регистрацию 

обращений, которые поступили от акционеров, а также писем и требований. 

Далее дает им предварительную оценку и передает в тот орган общества, к 

компетенции которого отнесено рассмотрение полученного корпоративного 

конфликта.  

2) Позиция общества в корпоративном конфликте должна основываться 

на положениях законодательства. Во многих случаях урегулировании. 

Конфликтов способствует своевременное доведение до сведения акционера 

четкой и обоснованной позиции общества в конфликте. Кроме того это позволяет 

предотвратить повторные обращения с теми же требованиями. Ответ общества 

должен быть полным и обстоятельным, а отказ должен удовлетворить просьбу 

или требование акционера. Отказ же должен быть основанным на положениях 

законодательства.  
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3) Порядок формирования и работы комитета по урегулированию 

корпоративных конфликтов определяется советом директоров. С согласия 

акционеров, которые являются сторонами в корпоративном конфликте, в качестве 

посредника при его урегулировании может выступать совет директоров или же 

комитет совета директоров по урегулированию конфликта.  

От темы урегулирования конфликтов можно перейти к формам защиты прав 

корпорации. Защита прав и интересов корпораций основывается на широком 

спектре конституционных гарантий, которые носят, в большинстве случаев, 

всеобщий характер и касаются всех граждан. Права и интересы корпораций 

сводятся к юридическому закреплению их разносторонних прав и интересов. Все 

это делается для обеспечения оптимальной хозяйственной, социальной и иной 

деятельности. В данном случае юридические механизмы обеспечивают реальную 

защиту законных прав и интересов корпораций. Система юридического 

механизма делится на две части: внутренние и внешние меры. Внутренние меры – 

это деятельность бухгалтерского и юридического отделов, служб анализа и 

контроля, системы охраны и т.д. Внешние меры – это деятельность 

правоохранительных органов, таких как прокуратура, налоговая полиция, 

таможни, арбитражные суды и т.д.  

Из всего сказанного дадим определение способам защиты прав. Под 

способами защиты прав понимаются закрепленные законом материально-

правовые и процессуальные меры, которые носят принудительный характер, 

благодаря им производится восстановление нарушенных прав, а также 

осуществляется правовое воздействие на правонарушителя.  

Юридический механизм защиты прав корпораций имеет несколько 

классификаций. Одна из них – материально-правовые способы защиты прав 

корпораций. Это означает, что данный способ действует в соответствии с 

охранительными нормами материального права. Разделяются они на 

пресекательные, восстановительные и штрафные. Пресекательный способ, это 

способ, который связан с принудительным прекращением противоправных 
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действий, которые в свою очередь причиняют убытки или другие негативные 

последствия, ко всему этому создают угрозу таких последствий. 

Восстановительные способы направлены на признание за субъектом 

определенных прав. Со штрафным способом все понятно, здесь против 

нарушителя применяются нормативно установленные санкции.  

Вторым способом является процессуальный, который представляет собой 

реализацию законодательно установленной компетенции юрисдикционных 

органов в виде издания актов, целью которых является установление, признание 

или подтверждение прав и юридически значимых фактов, также восстановление 

нарушенных законных интересов субъектов правоотношений.  

Теперь поговорим о гражданском порядке защиты прав корпорации. Дела 

организаций в суде ведут их органы, которые действуют в пределах полномочий. 

Предоставлены эти полномочия федеральным законом, а также иными правовыми 

актами или же учредительными документами. Полномочия таких органов 

подтверждаются документами, которые удостоверяют служебное положение их 

представителей. При необходимости подтверждение может быть в виде 

учредительного документа. От имени ликвидируемой организации в суде 

выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. Только 

дееспособные лица могут быть представителями в суде. Их полномочия на 

ведение дела должны быть оформлены надлежащим образом. Лица, которые не 

могут выступать в суде, указаны в ст. 51 Гражданско-процессуального Кодекса 

Российской Федерации, а в ст. 52 указаны лица. Которые имеют полномочия 

представителя в силу закона. Если же у ответчика отсутствует представитель, то 

суд вместо него назначает адвоката. Судьи, следователи и прокуроры 

представителями быть не могут. В исключение берутся случаи, соответствующих 

органов или же законных представителей. Полномочия представителя должны 

быть прописаны в доверенности. Выдается и оформляется она в соответствии с 

законом. Подписывается такая доверенность руководителем или другим 

уполномоченным на это лицом, а также скрепляется печатью организации. У 
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адвоката, который выступает в качестве представителя, должен быть ордер, 

который закрепляет за ним это право. Выдается данный ордер в соответствии с 

адвокатским образованием. Представитель имеет право совершать от имени 

представляемого все процессуальные действия. Но, такие вопросы как: право на 

подпись искового заявления, а также предъявление встречного иска; полный или 

частичный отказ от исковых требований; изменение предмета или основания 

иска; заключение мирового соглашения; передача полномочий другому лицу; 

обжалование судебного постановления; предъявление исполнительного 

документа к взысканию; получение присуждаемого имущества или денег –  

должны оговариваться в договоренности, которое выдается представляемым 

лицом.  

Далее поговорим об арбитражном порядке защиты прав корпорации. Чаще 

всего защита прав корпорации производится в арбитражно-процессуальном 

порядке, на основании Арбитражного процессуального кодекса от 24 июля 2002 

года №95- ФЗ. К задачам арбитражных судов относят: 

1) Защита нарушенных прав лиц, которые осуществляют 

предпринимательскую или другую экономическую деятельность; 

2) Обеспечение доступности правосудия в данной сфере; 

3) Справедливо публичное разбирательство; 

4) Укрепление законности и предупреждение нарушений также в 

предпринимательской деятельности; 

5) Формирование уважительного отношения к закону и суду; 

6) Содействие развитию партнерских отношений, а также становлению 

обычаев и этики делового оборота.  

Разбирательство происходит открыто. Закрытое судебное заседание 

допускается, если оно может привести к разглашению государственной или 

коммерческой тайны. Здесь также могут присутствовать представители, 

полномочия которых должно быть оформлено  должным образом с 

подтверждением его полномочий. Лица, которые не могут быть представителями, 
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указаны в ст. 60 Арбитражно-процессуального Кодекса Российской Федерации. 

Также представителями не могут быть судьи, следователи, прокуроры, 

помощники судей и работники аппаратного суда.  

Поговорим о третейском суде. Данные суды являются негосударственными 

органами и рассматривают гражданско-правовые споры по соглашению спорящих 

сторон. Передача спора третейскому суду осуществляется на основании 

соглашения сторон. Оно может составляться специально, а может быть включено 

в качестве оговорки в договор. Заключается оно в письменной форме, иначе 

признается недействительным. Международный коммерческий арбитражный суд 

– самостоятельный, постоянно действующий третейский суд, который действует 

на основании Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года «О 

международном коммерческом арбитраже». Основанием для передачи спора в 

такой суд служит арбитражное соглашение о пере дачи в арбитраж всех или иных 

определенных споров, которые могут возникнуть, независимо от того, носил ли 

спор договорной характер или нет. Особенностью данного суда является то, что 

он прекращается, если истец не предоставит вовремя исковое заявление, но это не 

относится к ответчику. Решение коллегии арбитров выносится большинством 

голосов, а обжалование решения допускается в форме ходатайства об отмене и 

рассматривается оно при наличии оснований, которые перечислены в законе, 

Верховным Судом республики в составе Российской Федерации  другими 

названными судами. Из всего сказанного можно сделать вывод. Что 

Международный коммерческий арбитраж предоставляет сторонам широкие 

возможности для определения норм, при помощи которых решается спор.  

Есть еще один способ защиты прав корпораций – страхование.  В ст. 2 Закона 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» Дано определение 

страхованию. Страхование – это отношение по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событийза счет 

денежных фондов, которые формируются из уплаченных ими страховых взносов. 

Основной его целью является защита имущественных интересов. Страхуют, в 



48 
 

основном сделки предприятий и предпринимателей при наличии у них 

аудиторских справок об их имущественном и финансовом положении. В случае, 

если договор срывается, то страховая фирма возмещает убытки потерпевшему и 

предъявляет исковое заявление с требованиями тому, кто нарушил договор. Также 

страхование применяется на случай, если товар обесценится и для обеспечения 

финансовой стабильности производственной деятельности и сохранению 

устойчивости положения работников предприятия.  

Помимо страхования существует еще перестрахование, здесь можно достичь 

наибольших результатов. В данном случае часть ответственности передается 

другому страховщику. Целью будет являться равномерное распределение рисков 

и обеспечение финансовой устойчивости.  

Еще одним методом страхования является сострахование. В этом случае 

объект страхования страхуется по одному договору страхования с несколькими 

страховщиками. Другими словами, один и тот же объект страхуется несколькими 

страховщиками, но по одному договору страхования.  

Есть определение страховой случай – это событие, при котором наступает 

страховая выплата. Это такая денежная сумма, которая устанавливается 

договором страхования, благодаря ей возникает размер страховой премии и 

размер страховой выплаты при наступлении страхового случая. Страховая 

выплата представляет из себя денежную, которая установлена либо законом, либо 

договором страхования и выплачивается она страховщиком страхователю при 

наступлении страхового случая. 
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3 ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

3.1 Проблема лицензирования 

 

Во-первых, сама процедура лицензирования приносит бюджету доход. Во-

вторых, лицензирование способствует улучшению качества производимой 

продукции, повышая производительность труда, что приводит к увеличению 

прибыли. Исходя из этого лицензирование представляет собой управленческую 

деятельность, форму государственного регулирования, посредством которого 

осуществляется контроль за профессиональным уровнем хозяйствующих 

субъектов, а также регулируется их количество. Так как законодательство пока не 

содержит легального понятия, что такое лицензирование, то из всего сказанного 

можно составить его определение. Лицензирование – это деятельность 

лицензирующих органов, которая выражается в санкционированном, 

официальном признании за определенными субъектами права на занятие 

отдельными видами предпринимательской деятельности, а также на заключение 

договоров на осуществление  таких видов деятельности, которая осуществляется 

в целях недопущения причинения ущерба правам, законным интересам, здоровью 

граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов 

Российской Федерации. Лицензирование заключается в предоставлении 

разрешений, переоформлении документов, которые подтверждают наличие 

лицензий, постановлении и возобновлении действия лицензий, аннулировании 

лицензий и контроле лицензирующих органов за соблюдением хозяйствующими 

субъектами при осуществлении лицензируемых видов деятельности 

лицензионных требований и условий. Если простыми словами, то лицензирование 

является формой государственного регулирования предпринимательства. Это 

юридический запрет заниматься той или иной деятельностью без получения 

специального разрешения – лицензии. 
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Перед тем как перейти к проблеме лицензирования, выделим ее правовые 

принципы осуществления: 

1) Принцип лицензионного федерализма. Заключается он в разумном 

сочетании правомочий Российской Федерации и ее субъектов в разрешительной 

системе. Проблема данного принципа заключается в том, что с принятием Закона 

о лицензировании активное нормотворчество субъектов Российской Федерации в 

этой сфере стало неправомерным. В настоящее время субъектам Российской 

Федерации предоставляется право осуществлять лицензирование пяти видов 

деятельности, при этом положение об их лицензировании разрабатываются и 

утверждаются Правительством Российской Федерации.  

2) Принцип сочетания национальных, корпоративных и частных 

интересов. Данный принцип можно считать тождественным принципу 

гарантированности прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации). Связаны они со статусными атрибутами человека и 

гражданина, выступает в качестве используемых индивидуальных или 

коллективных возможностей, которые представляют свободу выбора вида 

деятельности и меры поведения личности, в том числе обязанности – как 

требования ответственного следования должному поведению. Положения, 

которые касаются прав и свобод законных интересов, должны быть закреплены в 

Законе о лицензировании в качестве основополагающего начала осуществления 

лицензирования отдельных видов деятельности в Российской Федерации, а не 

выступать лишь критерием отнесения того или иного вида деятельности к 

лицензируемым.  

3) Принцип публичности. Исходя из Закона о лицензировании лицензии 

выдаются только лицензирующими органами, т.е. федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Наделение этими полномочиями негосударственных структур 

недопустимо.  
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4) Принцип платности. Данный принцип говорит о фиксированном 

размере платы за выдачу лицензии. Данный размер установлен ст. 333.33 

Налогового Кодекса Российской Федерации.  

5) Принцип обоснованности видов деятельности, на осуществление 

которых требуется лицензия.  

6) Принцип непередаваемости права на занятие видом деятельности, 

который предоставляется лицензией. 

Ограничения, которые связаны с введением лицензирования, можно 

выделить в двух аспектах. Во-первых, отдельными видами деятельности могут 

заниматься только те, которые имеют специальное разрешение, т.е. лицензию. Из 

этого следует, что только они могут заключать определенные договоры. Можно 

сделать вывод, что предметом при заключении договора является лицензируемая 

деятельность. Она влияет на возникновение и развитие гражданского 

правоотношения, также определяет условия ее существования. Во-вторых, 

лицензия необходима при общей и специальной правоспособности юридического 

лица. Это говорит о том, что после государственной регистрации юридическое 

лицо обязано получить лицензию на ведение деятельности, которая подлежит 

лицензированию. Сделки, совершенные  до получения лицензии или после 

истечения ее срока (ст.49 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

определяет момент возникновения и срок действия права) будут признаны 

недействительными, потому что права, связанные с деятельностью, возникают с 

момента получения лицензии и прекращаются по истечению ее срока действия, 

либо с ее аннулирования.  

Исходя из всего вышесказанного, лицензирование является одним из 

способов государственного регулирования экономики, а именно 

административным инструментом, потому что в отличие от других 

экономических регуляторов, которые косвенно влияют на поведение субъекта 

через его интересы (налоги, таможенный тариф), обязывают лицо действовать в 

определенном направлении. 
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Далее мы проанализируем этапы развития законодательства по данной 

проблеме и выявим существенные изменения, которые повлияли на 

корпоративные правоотношения. Самым первым этапом формирования будет 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 1994 года № 

1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Данное Постановление 

содержало в себе порядок ведения лицензируемой деятельности, перечень видов 

деятельности, на осуществление которых требуется лицензия и перечень органов, 

которые уполномочены на ведение лицензируемой деятельности.  

Документ также содержал в себе и ограничения. Первым являлось то, что до 

утверждения положений о лицензировании, оно осуществлялось в соответствии с 

действующими нормативными актами. Вторым ограничением было то, что 

действие Постановления не распространялось на те виды деятельности, порядок 

лицензирования которых устанавливался законодательными актами Российской 

Федерации, а также нормативными актами Президента Российской Федерации.  

В итоге можно сказать, что законодательство в данной сфере охватывало 

разнообразный перечень нормативно-правовых актов. Но порядок 

лицензирования определялся не законом, а подзаконными актами, которые, в 

свою очередь, были весьма противоречивы, отсюда и отсутствие единого 

правового пространства.  

Список лицензирующих органов был разнообразным. Среди них были и 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а также специально уполномоченные на это 

органы. Проанализировав документ, среди таких органов были и такие как 

Министерство топлива и энергетики Российской Федерации, министерство 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и еще 

29 органов, которые были наделены полномочиями лицензирующих органов. Так 

же достаточно широким был перечь видов деятельности, которым требовалась 

лицензия. В первоначальной редакции таких видов было более 20.  
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Стоит сказать, что в постановлении указывалась возможность передачи 

федеральными органами исполнительной власти полномочий по лицензированию 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В сравнении с 

действующим законодательством такое право осуществляет только федеральный 

закон. Срок действия лицензии был не менее трех лет, но по заявлению 

соискателя мог устанавливаться менее трех лет. В постановлении указывалась и 

дополнительная процедура регистрации лицензии, которые были выданы 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Несмотря на множество различий с действующим Законом, можно выделить 

и сходства. К примеру, сохранились положения, которые запрещают требовать от 

соискателя лицензии документы, не предусмотренные в положении о 

лицензировании соответствующего вида деятельности. 

Вторым этапом является принятие Федерального закона от 25 сентября 1998 

№158 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Стоит сказать о том, 

что это был первый Закон в истории российского законодательства, который 

регулировал данную сферу общественных отношений. В данном Законе уже 

определялись принципы осуществления лицензирования, предлагался основной 

понятийный аппарат, обозначен порядок выдачи лицензии и переоформление 

документа, который подтверждает наличие лицензии, появляются ответы на такие 

вопросы как приостановление действия и аннулирование лицензии. Мало того, 

Закон конкретно сформулировал определения и субъектный состав. Состав 

лицензирующих органов дополнился органами местного самоуправления. 

Передача полномочий лицензирующих органов осталась, но теперь она должна 

была предусматриваться федеральным законом, а не соответствующим 

положением о лицензировании.  

Определение «лицензионные требования и условия» содержали в себе 

требования и условия, которые должны были быть обязательно исполнены 

лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности. Но, на 

сегодняшний день в данном определении произошли серьезные изменения, 
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которые несут в себе требования, которые направлены на обеспечение 

достижения целей лицензирования.  

Если сравнивать с предыдущим законом, то данный конкретизировал сферы 

деятельности, на которые его действие не распространялось. Всего таких сфер 

было пять: Внешнеторговая деятельность; таможенная деятельность; 

деятельность по охране окружающей среды; деятельность, которая связана с 

использованием природных ресурсов; последнее, это отношения, которые 

возникают в связи с использованием интеллектуальной деятельности. Еще Закон 

впервые определил, что вид деятельности, на осуществление которого получена 

лицензия, может выполняться только юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, который получил эту лицензию. Дополнительная процедура 

регистрации для лицензий, которые выдавались органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, заменилась на процедуру уведомления. 

Появилась отдельная статья, которая посвящена надзору. Проводился надзор 

вместе с лицензирующим органом, а вместе с ним и государственными 

надзорными и контрольными органами. Самым главным отличием от первого 

Постановления будет то, что значительно увеличился перечень видов 

деятельности, на осуществление которых требовалась лицензия. Их количество 

составляло от восьмидесяти семи до более двухсот.  

 Следующий этап – третий, к нему относится принятие Федерального закона 

от 8 августа 2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». В данном случае существенно меняется сфера применения Закона. 

Существенным отличием от предыдущего документа является и то, что 

значительно увеличился перечень тех видов деятельности, на которые действие 

Закона не распространялось. Органы местного самоуправления прекращают быть 

самостоятельными субъектами, которые регулировались данным Законом. Также 

органы местного самоуправления больше не входят в число лицензирующих 

органов. А в состав понятийного аппарата, а именно лицензирующих органов, 

входит только исполнительная ветвь государственной власти.  
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Изменился и срок принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении лицензии. Если раньше он составлял не более 30 дней, то в 

данном документе сократился до 6 дней со дня поступления заявления о 

предоставлении лицензии со всеми необходимыми документами.  

Также соблюдение лицензионных требований лицензиатом осуществляется 

только лицензирующим органом, а соискатель лицензии остается вне проведения 

контрольных мероприятий. Но данное положение изменилось в 2005 году с 

принятием Федерального закона от второго июля 2005 года № 80-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Конкретно изменился предмет проверки и определился 

субъектный состав. Контроль осуществлялся как по отношению к соискателю 

лицензии, так и к лицензиату.  

В отличие от Закона 2001 года пересматриваются порядок приостановления и 

аннулирования действия лицензий. Основания приостановления действия 

лицензии значительно сужаются. Так, в предыдущем Законе действие лицензии 

приостанавливалось только в случае неоднократных или грубых нарушений 

лицензионных требований, после чего, если нарушения не были устранены в 

течение шести месяцев, лицензирующий орган обращался в суд с заявление 

аннулирования лицензии. Аннулирование происходило решением суда, но такое 

право оставалось и у лицензирующего органа. В 2005 году порядок 

приостановления и аннулирования лицензии ужесточился. Был введен новый 

порядок приостановления действия лицензии. Теперь появилось 

административное наказание, которое представляло из себя приостановление 

деятельности только судом, а должностные лица органов государственной власти 

лишились возможности приостанавливать действие лицензии. Также усложнился 

порядок приостановления и аннулирования действия лицензии. Сложность 
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заключалась в том, что лицензирующий орган приостанавливал действие 

лицензии только в том случае, если лицензиат был привлечен к 

административной ответственности за нарушение лицензионных требований. 

Конечно же, в порядке, который установлен Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Такая процедура являлась излишней, 

потому что все действия сводились лишь в формальной стороне вопроса, а 

именно к утверждению соответствующего документа, т.е. приказа. Что касается 

процедуры аннулирования, то она была еще сложнее. Лицензирующий орган мог 

обратиться в суд только в том случае, если лицензиат не устранил нарушение 

лицензионных требований в установленный судьей срок. Процедура оформления 

документов также носила сложный характер: приказ готовился в течение суток и 

принимался исключительно на основании решения суда;  лицензиат уведомлялся 

о данных действиях; в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную 

силу решения суда об аннулировании лицензии, направлялась копия документа, 

которая подтверждала принятие данного решения, а также должно было быть 

сопроводительное письмо, в федеральный орган исполнительной власти, который 

уполномочен на осуществление государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по месту нахождения соискателя лицензии 

или лицензиата. Такая процедура носила достаточно долгий и сложный процесс. 

В итоге цель, которая была поставлена законодателем, не всегда была достигнута.  

Еще одним изменением стало исключение некоторых видов деятельности из 

перечня и дополнение новыми. В данном случае у одних видов лицензирование 

прекращалось, а у других начинало осуществляться только после определения 

лицензирующего органа и после утверждения положения о лицензировании этих 

видов деятельности. У уже существовавших видов деятельности изменились 

наименования. В этом случае возникал ряд вопросов: получать новую лицензию 

или переоформлять уже имеющуюся. Законодатель ответы на эти вопросы не 

давал.  
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И последним, четвертым этапом является Федеральный закон от 4 мая 2011 

года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Что касается 

данного этапа, то изменилась сама сфера применения Закона. Изменяется и 

предмет, им становятся отношения, которые возникают между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов 

деятельности. Если сравнивать с предыдущим Законом, то предмет 

приравнивался к перечню видов деятельности, которые предусмотрены Законом. 

Продолжает сокращаться перечень видов деятельности, на которые требуется 

лицензия.  

Появилась новая норма, которая определяет цели и задачи лицензирования 

отдельных видов деятельности. Целью является предотвращение ущерба правам, 

законным интересам, жизни или здоровью граждан и т.д. Если деятельность 

преследовала иную цель, но ее лицензирование не допускалось. К задачам 

относилось предупреждение, выявление и пресечение нарушений.  

Закон коснулся и лицензирующих органов. Теперь, по общему правилу, в их 

состав входят уполномоченные федеральные органы исполнительной власти или 

их территориальные органы. Передача осуществления полномочий могла 

передаваться только органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которые осуществляют лицензирование. Такая передача полномочий 

может осуществляться на основании Федерального закона или на основании 

соглашения.  

Еще одним изменением является то, что законодатель вводит 

дополнительную статью, которая называется «Лицензионные требования», также 

определяет их содержание. В статье 3 дается определение, лицензионные 

требования – это совокупность требований, которые установлены положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, основаны они на 

соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 
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направлены на обеспечения целей лицензирования. Ст. 8 содержит в себе 

лицензионные требования.  

В Законе определяется дата, с наступлением которой юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять 

деятельность, на которую, собственно, предоставлена лицензия. Такой датой 

является следующий день, со дня принятия решения о предоставлении лицензии.  

Пересмотрен срок действия лицензии – бессрочная. На данном этапе 

существенно сокращается перечень видов деятельности, на которые требуется 

лицензия. Список определено ст. 12 ФЗ от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ. 

Лицензирование других видов деятельности можно было осуществить путем 

внесения изменений в данный Федеральный закон. Решился вопрос с теми видами 

деятельности, у которых произошли изменения в наименовании. Они должны 

пройти процедуру переоформления.  

Срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении сократился до пяти дней. Определена форма решения – приказ 

лицензирующего органа. Лицензирующим органом формируется и ведется 

лицензионное дело соискателя лицензии или лицензиата.  

Изменился порядок организации и осуществление надзорного контроля. 

Закон четко разграничивает субъекты, в отношении которых осуществляется 

лицензионный контроль: соискатели лицензии; лицензиат, который предоставил 

заявление на переоформление лицензии; лицензиат. Для каждого субъекта указан 

свой порядок проведения лицензионного контроля.  

Изменился порядок возобновления, приостановления и прекращения 

действия лицензии, а также ее аннулирования. Приостановление производится в 

случае привлечения лицензиата к административной ответственности и в случае 

назначения административного наказания, которое и представляет собой 

приостановление действия лицензии. Возобновление действия лицензии 

происходит следующим днем после подписания акта проверки, который 

устанавливает факт досрочного исполнения предписания, также после истечения 
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срока административного приостановления. Аннулирование происходит в случае, 

если лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требований. 

 

3.2 Проблема акционерных соглашений 

 

 Что бы перейти к проблеме акционерных соглашений, необходимо знать, 

что они из себя представляют. Акционерные соглашения заключаются для того, 

что бы разрешить споры между акционерами. Оно гарантирует обсуждение и 

принятие решения, которое будет устраивать всех участников акционерного 

соглашения. Соглашения являются юридически обязательными к исполнению 

договорами между всеми акционерами компании, а также между отдельными 

акционерами или между акционерами и компанией. Круг вопросов, которые 

могут регулироваться акционерными соглашениями во время процесса 

управления обществом, достаточно широк. Такими вопросами могут быть 

управление компанией, распределение прибыли, разрешение сложных ситуаций, 

запрет на конкуренцию, ограничение на распоряжение акциями и так далее. 

Также стоит сказать, что такие соглашения дают возможность на получение 

большего объема прав, в отличие от уже имеющихся акций. Из всего сказанного, 

можно сделать небольшой вывод о том, что данный механизм имеет свои 

преимущества. Самым главным из них является конфидециальность. Здесь можно 

привести в пример Устав, который является предметом публичного раскрытия. 

Еще одним преимуществом акционерных соглашений является то, что они не 

нуждаются в государственной регистрации. Данное преимущество говорит о том, 

что акционерное соглашение более гибкий инструмент регулирования 

корпоративных отношений, в отличие от учредительных документов. Самым 

главным плюсом стоит назвать то, что акционерные соглашения могут содержать 

в себе порядок выхода из трудно сложившейся ситуации. Ведь законодательство 

во многих случаях вообще никак не регулирует возникновение определенных 

проблем.  
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что акционерные 

соглашения являются качественным и удобным способом регулирования 

корпоративных отношений. Но, несмотря на названные преимущества, есть и 

отрицательные стороны. Все дело в том, что действующее законодательство 

отстает от уровня развития фактически складывающихся отношений в сфере 

функционирования акционерных обществ, ведь в последнее время российские 

хозяйствующие акционерные общества выходят на международный рынок 

торговли акциями и это, конечно, расширяет список субъектов, которые могут 

быть вовлечены или быть инициаторами корпоративных конфликтов. И данная 

проблема, как существование корпоративных конфликтов, состоит в том, что нет 

единой сформировавшейся концепции определения правовой природы 

корпоративных отношений, а также базовых принципов, которые определяли бы 

правовое регулирование их деятельности. Законодательство складывалось 

стихийно и в настоящее время устраняет пробелы по факту их появления путем 

конкретизации и детализации регулирования акционерного общества. Именно 

такая ситуация привела к тому, что участники корпоративных отношений 

обратились к другим инструментам, которые помогли бы им урегулировать 

возникающие спорные вопросы. В данном случае этим инструментом являются 

акционерные соглашения. Осознавая проблему расширения деловой практики 

акционерных соглашений, Министерство экономического развития Российской 

Федерации  в июне 2009 года приняло Федеральный закон № 115-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 30 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Благодаря этому закону 

акционерные соглашения получили законодательное признание и 

соответствующие меры защиты.  

На практике же акционерные соглашения, как и любой новый правовой 

инструмент, который появляется в российском праве, столкнулись с рядом 

проблем. Основная проблема заключается в определении границ возможного 

содержания. Соглашения акционеров должны соответствовать праву более 
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высокого ранга. Речь идет о том, что в каждом конкретном случае следует 

проверять, идет ли речь об обязательном предписании закона или же акционеры 

могут от него отступить.  

Также стоит уделить внимания и правовым последствиям, которые 

возникают при несоблюдении акционером зафиксированной договоренности. 

Здесь сразу стоит уточнить, какими являются правоотношения. В первом случае 

между акционерами, а во втором между акционерами и обществом. Во втором 

случае на общество принципиально не оказывает влияние то, что акционер 

действовал вопреки договоренности, что нельзя сказать про первый случай. Лишь 

нарушение устава может обосновывать причину для обжалования решений 

акционеров. Право на отчуждение акций не может быть ограничено, но акционер 

может взять на себя договорное обязательство не делать этого. И здесь можно 

предложить решение проблемы. Если акционер продает свои акции вопреки 

своему договорному обязательству, то собственность на акции переходит к 

приобретателю, но отчуждатель одновременно должен возместить ущерб по 

отношению к партнерам по соглашению, потому что нарушил именно договорное 

обязательство. В Законе дан открытый перечь последствий нарушения 

акционерного соглашения. К ним относятся: возмещение убытков, взыскание 

неустойки и выплата компенсации. Все эти меры облегчают задачу защиты прав 

акционеров и обеспечивает стабильность самого предприятия.  

Убытки, конечно же, не представляют собой средство обеспечения 

исполнения обязательств, а форму гражданско-правовой ответственности. Но, с 

другой стороны, можно сказать, что страх понести ответственность, в том числе 

это касается обязанности возмещения убытков, является одним из самых 

действенных способов обеспечить исполнение того или иного обязательства 

надлежащим образом. Очевидно, что единственным желаемым результатом 

акционерных соглашений является не компенсация убытков, которые необходимо 

будет доказать, а исполнение обязанностей, которые лежат на сторонах 

акционерных соглашений. Но Закон не соответствует этой цели, потому что он 
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прямо закрепляет судебную защиту прав требовать возмещения убытков, а также 

уплаты неустойки. Напомним, что в ст. 396 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации установлена возможность требовать исполнения обязательства в 

натуре при ненадлежащем исполнении такого обязательства независимо от того 

была ли уплачена неустойка или были взысканы убытки. Однако при 

неисполнении обязательства уплата неустойки и возмещение убытков 

освобождают должника от исполнения обязательства в натуре. Это также 

является одной из проблем акционерных соглашений, решением которой может 

быть принудительное исполнение соглашения акционеров. В данном случае 

можно выделить две формы: 

1) Признание недействительным решения соответствующего органа 

управления акционерным обществом с целью возврата в состояние, которое 

предшествовало  нарушению соглашения; 

2) Понуждение к исполнению обязательства соответствующей стороной 

соглашения, то есть  акционером, либо подконтрольными ему лицами. Ими могут 

выступать  члены совета директоров или даже должностные лица акционерного 

общества. 

Но, данные формы практически невозможно реализовать в силу отсутствия 

специальных норм в Законе. Решением данной проблемы будет введение таких 

норм, которые будут санкционировать такой механизм. Также такие нормы стоит 

ввести по причине отсутствия способа принудительного исполнения 

обязательства. Такая норма будет правильной с позиции правильного 

волеизъявления.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что пробелы и проблемы в 

регулировании института акционерных соглашений изучены не до конца. 

Большое значение в данном вопросе  имеет правоприменительная практика и 

должно пройти некоторое время для ее формирования, ведь существует большое 

количество вопросов, связанных, как уже говорилось ранее, с заключением и 

исполнением акционерных соглашений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги работы, стоит сказать, что, несмотря на наличие 

многочисленных работ, которые посвящены правовой природе корпоративных 

правоотношений, исследования еще далеки от своего завершения. Теоретические 

исследования и развитие российского законодательства придают новый импульс 

развитию данной формы юридического лица.  

Также можно сделать выводы о том, что за всю историю корпоративного 

права развивалось оно весьма сумбурно и шло, по сути, своим чередом. Также в 

российской правовой системе данная отрасль не является самостоятельной. Но на 

современном этапе развития корпоративное право находится на достаточно 

высоком уровне и вполне возможно, что законодатели выделят ее в отельную 

отрасль, ведь корпоративные правовые нормы регулируют наиболее важные 

отношения, которые складываются на предприятии. Исходя из сказанного вывода, 

можно сказать, что среди других социальных корпоративных норм они становятся 

наиболее значимыми.  

Общество делает корпорацию более жизнеспособной и наоборот, 

благосостояние общества зависит от существования прибыльных и ответственных 

предпринимательских структур. Другими словами, экономическая деятельность 

корпораций должна быть наполнена социальным смыслом, так же как и 

социальная деятельность обязана быть подчинена интересам 

предпринимательства.  

Кроме того, в данной работе был проведен анализ условий корпоративных 

правоотношений, изучены вопросы деятельности их системы. Выяснили, что 

возникновением корпоративных отношений является факт участия в корпорации. 

Данный факт можно считать и с момента возникновения самой корпорации или с 

момента ее государственной регистрации, а также вступления в нее участника. 

Было выяснено, что в основе корпоративных отношений лежат и 

экономические – отношения коллективной собственности. Разобрали, что это 
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означает то, что материальные блага присваиваются группой лиц. Такие формы 

различны. Первое – это право общей собственности, а второе – право 

собственности юридических лиц. Специфическое проявление экономических 

отношений коллективной собственности заключается в возможности членов 

корпоративной организации участвовать в управлении ею и получать 

информацию о ее деятельности. Данные корпоративные отношения регулируются 

нормами гражданского права и учредительными документами корпораций. 

Существуют они только между корпорацией и ее участниками на протяжении 

периода членства участника в корпорации. Из этого следует, что корпоративные 

отношения входят в предмет гражданского права в качестве его самостоятельной 

составной части.  

Тем самым мы доказываем, что корпоративные права являются 

гражданскими и на них распространяются все общие положения гражданского 

права. Это касается и возникновения, осуществления и защиты гражданских прав.  
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