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В современных экономических условиях акционерные общества являются одной из
наиболее оптимальных форм осуществления предпринимательской деятельности.

Общественные отношения, складывающиеся в связи с созданием и деятельностью
акционерного общества, многообразны и различны по своей природе и
содержанию, но их в целом можно назвать корпоративными отношениями.

Корпоративные отношения - это система отношений, складывающихся между
участниками объединения (акционерами) и обособленным от акционеров
аппаратом управления (менеджментом), а также между менеджментом и другими
заинтересованными лицами такого объединения (работниками, партнерами,
государственными органами и проч.) и являющихся результатом компромисса
интересов объединения, его участников и менеджмента.

Иными словами - у каждого есть свой определенный интерес, который побуждает
совершать определенные действия (сделки). В результате совершения таких
действий (например, гражданин приобрел акции и стал акционером акционерного
общества) реализуется интерес лица (например, получение дивидендов,
приобретение контроля в управлении акционерным обществом и проч.) и
складываются самые различные отношения - корпоративные отношения.

Корпоративные отношения внутри объединения - внутрикорпоративные. В
основном это отношения частноправовые, так как в их рамках реализуют свои
интересы акционеры - равные, независимые самостоятельные собственники акций.
Но здесь присутствуют отношения и публично-правовые. Например, каждый
акционер - обладатель голосующей акции имеет право голоса на общем собрании
акционеров. Если он не присутствовал на общем собрании или голосовал против
принятого решения, он подчиняется принятому решению. Также обязательны к
исполнению решения совета директоров, правления, генерального директора.

Внутри корпорации складывается целая система отношений, обеспечивающих
функционирование корпорации как единой системы, имеющей единую цель (общий
интерес). Такая система отлаживает сама себя, иными словами - внутри
корпорации действует механизм саморегулирования, самодостаточности, когда
корпорация сама определяет, в какой степени и каким образом отрегулировать те
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или иные отношения.

Этот единый организм - корпорация - функционирует не изолированно, а в рамках
общества, поэтому к корпоративным отношениям относятся отношения внешние. В
основном отношения по государственному регулированию деятельности
корпорации являются публичными. Основным механизмом государственного
регулирования выступает законодательство.

Корпоративные отношения - это прежде всего отношения внутри самой
корпорации между различными группами участников корпорации, между ними и
профессиональным менеджментом, между директорами и менеджментом.
Характер этих отношений различный: это отношения в сфере управления (которые
шире, чем отношения внутриорганизационные), имущественные отношения
(например, определение размера вознаграждения членам совета директоров). От
того, насколько отлажены механизмы взаимоотношений внутри корпорации,
зависит положение корпорации вовне: ее "прозрачность" и привлекательность для
инвесторов. Поэтому вторая составляющая корпоративных отношений - это
внешние отношения корпорации с партнерами, кредиторами, персоналом,
биржами, специалистами фондового рынка, государственными органами,
осуществляющими контроль над деятельностью корпорации.

С одной стороны, именно в корпорации происходит отделение собственности от
управления, что ведет к конфликтам интересов внутри корпорации. С другой
стороны, корпорация, рассчитывая на привлечение инвестиций, должна быть
прозрачна как для потенциальных инвесторов, так и для своих акционеров.

Таким образом, в корпорации (акционерном обществе) складывается целая система
отношений, в которых каждый участник имеет свой определенный интерес, не
совпадающий с интересами других участников:

- между акционерами - крупными и миноритариями;

- между акционерами и акционерным обществом, от имени которого действуют
органы управления (совет директоров, правление, директор);

- между акционерным обществом - эмитентом ценных бумаг и инвесторами;

- между акционерным обществом и государственными органами.

Корпоративные отношения являются предметом регулирования корпоративного
права. Вопрос же о месте и понятии корпоративного права является сегодня



дискуссионным в науке коммерческого права.

В последнее время вопросы, связанные с корпоративным правом, корпоративным
управлением и корпоративным законодательством, вызывают в Казахстане
большой интерес. В юридическом сообществе сложилась целая семья юристов-
корпоративистов (так называемых "корпоративщиков") - специалистов в сфере
корпоративного права. Курсы по корпоративному праву и корпоративному
управлению приобретают все большую популярность.

Понятие корпоративного права.

Акционерное общество, как и предприятия других организационно-правовых форм,
представляет собой производственно-хозяйственную, социальную и экологическую
систему, деятельность которой определяется ее внутренней организацией и
отношениями с внешней средой (другими субъектами хозяйствования). Правовые
институты и нормы хозяйственного права, устанавливаемые законодательством и
иными правовыми актами государственных органов, нацелены, в первую очередь,
на регулирование типичных хозяйственных отношений, складывающихся между
субъектами хозяйствования. Многообразие реальных хозяйственных отношений (их
нетипичность), присущее предпринимательству, стремление к непрерывному
обновлению и гибкости, готовность идти на обоснованный риск вызвали к жизни
разнообразные методы правового воздействия (ориентация на обычаи делового
оборота и договорные отношения).

Однако способ действия производственной системы, ее эффективность при
заданном состоянии внешней среды зависят от внутренней организации системы,
которая только укрупненно может быть регламентирована законодательными
нормами (как, например, гражданский кодекс устанавливает основные параметры
внутренней организации предприятий различных организационно-правовых форм).
Более детально параметры внутренней организации производственной системы и
правовые нормы, регулирующие отношения внутри организации, устанавливаются
корпоративными (внутрифирменными) документами. В связи с этим корпоративное
право стало неотъемлемой частью правовой системы.

Корпоративное право — это система правил организации деятельности и правил
поведения, разработанных на предприятии (в организации) и выражающих
согласованную волю собственника имущества и коллектива, руководствующихся
этими правилами.



Широкий опыт разработки и внедрения корпоративных норм на казахстанских
предприятиях показывает, что они могут быть эффективным инструментом
организации деятельности только в том случае, когда эти нормы разрабатываются
теми, кто в дальнейшем ими руководствуется, то есть когда рациональность той
или иной нормы ясна и понятна. Даже в случае, когда организационный проект,
зарекомендовавший себя на одном предприятии, передается другому
предприятию, он подвергается существенной переработке применительно к
особенностям организации и стилю поведения коллектива. Так было с проектами
комплексной системы управления качеством продукции: несмотря на наличие
типового проекта и проектов ряда передовых предприятий, каждое предприятие
разрабатывало свой проект. Это явление хорошо известно и в теории нововведений
получило название «переизобретение». Без переизобретения нововведение (новая
правовая норма) может не получить признания и его использованию будет
оказываться сопротивление.

Особенности корпоративного права

Эффективность реализации предприятием своей функциональной роли в рыночной
экономике во многом (при прочих разных условиях) зависит от специфики его прав
собственности.

Законодательством предусмотрены различные организационно-правовые формы
коммерческих и некоммерческих организаций. В основном для ведения бизнеса
используются коммерческие организации, т.к. их основной целью деятельности
является извлечение прибыли. Акционерным обществом признается коммерческая
организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций,
удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по
отношению к обществу.

Акционерные общества с момента их появления в Республике Казахстан пережили
бурный рост и по сей день их количество увеличивается: акционерные общества
создаются вновь, реорганизуются, создаются путем разгосударствления.

Процесс обусловлен, прежде всего, тем, что вложения средств в
предпринимательскую деятельность в общем и в акционирование в частности, с
целью получения дохода, стало в силу ряда причин весьма привлекательна для
юридических и физических лиц.

Таким образом, определяется теоретическая и практическая актуальность
выбранной для исследования темы.



1. Понятие и содержание акционерной формы организации предприятия в
корпоративном праве

2. Определение акционерного общества

Акционерное общество - это одна из организационно-правовых форм предприятий.
Оно создается путем централизации денежных средств (объединения капитала)
различных лиц, проводимой посредством продажи акций с целью осуществления
хозяйственной деятельности и получения прибыли. Акционерным обществом
признается такое предприятие (коммерческая организация), уставный капитал
которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих
обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к
обществу. В качестве участников объединения капитала путем создания
акционерного общества (участников общества) могут выступать физические и
предприятия. При этом участники не отвечают по обязательствам общества и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Участники, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. В процессе создания
общества его учредители объединяют свое имущество на определенных условиях,
зафиксированных в учредительных документах общества. На основе такого
объединенного капитала в дальнейшем и будет вестись хозяйственная
деятельность с целью получения прибыли.

Таким образом, акционерное общество имеет уставной капитал, разделенный на
определенное количество акций равной номинальной стоимости, которые
эмитируются обществом в обращение на рынок ценных бумаг. Каждый участник
объединенного капитала наделяется количеством акций, соответствующим
размеру внесенной им доли. Владельцы акций - акционеры - являются так
называемыми долевыми собственниками. Акционерное общество - юридическое
лицо.

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет
гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных законодательством. Общество вправе в
установленном порядке открывать банковские счета на территории государства и



за его пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его
полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его
нахождения. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих
акционеров.

Формы (источники) корпоративного права – это способ закрепления корпоративных
правовых норм. Можно выделить следующие основные виды форм корпоративного
права: 1) корпоративные обычаи, 2) корпоративные деловые обыкновения, 3)
корпоративные прецеденты и 4) корпоративные нормативные акты.

Корпоративный обычай – это обычай, применение которого обеспечивается мерами
воздействия со стороны корпорации (мерами поощрения или санкциями).

Для обычаев как источников корпоративного права характерны следующие черты.

Во-первых, обычай связан с продолжительным и однообразным соблюдением
известных правил, что фактически перерастает в привычку.

Во-вторых, обычаю свойственна массовость исполнения. Его требования человек
распространяет не только на других, но и на себя.

В-третьих, обычаи отличаются разумностью, т. е. предлагают вариант поведения,
наиболее оптимально соответствующий реальной обстановке.

В-четвертых, обычай почти никогда не противоречит добрым нравам (нормам
морали) и государственному порядку (нормам закона).

От обычая как источника корпоративного права нельзя отказываться не только в
небольших корпорациях, где он используется в качестве ведущего, но и в крупных
объединениях, хотя там сфера его применения уже, да и касается менее
значительных

вопросов. Обычай как источник корпоративного права имеет немало достоинств. К
ним относятся следующие:

1) обычай возникает не «сверху», а «снизу», поэтому его содержание коренится в
производственных условиях. Он полнее, нежели другие источники корпоративного
права, выражает волю коллектива;



2) обычай отражает те или иные закономерности человеческого существования,
особенности коллектива, и поэтому он более объективен, чем корпоративный акт
или прецедент, установление которых не обходится без привнесения субъективных
моментов. Так, например, привлечение товариществом в качестве наемных
работников двух родственников обычно не практикуется, поскольку здесь
возникает опасность утраты имущества товарищества по сговору этих двух лиц.
Данное подозрение основано на существующей психологической закономерности,
касающейся отношения к чужой собственности;

3) обычай воплощается в устной форме и, как всякая устная речь в отличие от
письменной, выражается простым языком, имея несложное и доступное строение;

4) обычай отличает большая степень добровольности в исполнении, поскольку он
основан на привычке, т. е. как бы на автоматических действиях.

5) обычай способствует накоплению и передаче ценных крупиц коллективного
опыта, предупреждает растрату добытой многими годами коллективной мудрости.
В самом деле, разве плох обычай, когда руководитель предприятия поздравляет
членов своего коллектива с днем рождения или когда в коллективе отмечаются
наиболее значительные праздники, события. Именно этот обычай активно
используется в японском менеджменте. И не зря: он способствует сплочению
коллектива, а коллектив, где нет раздоров и ссор, где каждый готов помочь
другому, лучше справится с любой производственной задачей.

К сожалению, обычай как источник корпоративного права не лишен недостатков. В
их числе отметим лишь наиболее существенные:

1) косность, присущая ему в силу его медленного развития, относительная
неподвижность, связанная с тем, что он «хранится» в сознании людей, которое
меняется очень плавно. На сей счет существует любопытная общая
закономерность: чем ниже уровень развития общества, тем люди более терпимы к
косности обычая. Однако с повышением этого уровня ускоряется ход общественной
жизни и обычаи соответственно становятся все менее и менее пригодными.

2) обычай нередко является орудием поддержания старых социально-бытовых
явлений и исходит из позиции неравенства.

3) обычай не отличается определенностью, его содержание в известной мере
зависит от личных взглядов субъектов, его использующих.



4) обычай трудно распознать, поскольку он передается из уст в уста и не имеет
письменного закрепления.

Деловые обыкновения – это правила поведения, складывающиеся в практической
производственной деятельности корпораций и регулирующие повседневную жизнь
членов (работников) корпорации.

Иначе деловое обыкновение можно определить как устоявшуюся практику,
заведенный порядок дел.

Деловые обыкновения могут быть закреплены письменно. Так, например, в
Правилах учебного распорядка многих высших учебных заведений фиксируется
обязанность студентов приветствовать преподавателя стоя. Однако все же чаще
деловые обыкновения передаются путем копирования фактических действий.

Особенность корпоративного права - тесная и неразрывная связь с гражданским
правом, но особые правоотношения, функции и источники права делают его новой
обособляющейся отраслью права.

Корпоративное право можно представить как совокупность гражданско-правовых
норм, а также локальных корпоративных норм, регулирующих корпоративные
отношения с учетом императивных требований гражданского законодательства,
специфики организационных форм корпоративных отношений, особенностей
конкретного корпоративного объединения.

С позиции экономико-правового представления о регулировании корпораций
корпоративное право - это:

1) составная часть гражданского права; совокупность юридических норм,
регулирующих правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйственных
обществ и товариществ;

2) система правил, установленных собственником или администрацией
предприятия (коммерческой организации) и регулирующих различные
внутрифирменные отношения.

Корпоративное право - это система правил и норм поведения, которые разработаны
и приняты в организации, основанной на объединении лиц и капиталов, выражают
волю ее коллектива и регулируют различные стороны деятельности данной
организации.



Поэтому корпоративное право можно еще назвать внутриорганизационным,
внутрифирменным правом, определяющим возможность любой организации,
построенной на принципах автономии, осуществлять внутреннее регулирование,
распространять его на своих членов для достижения целей и задач деятельности.

Более узкое понимание корпоративного права находит отражение, например, в
США и Канаде, которые традиционно используют акционерную форму ведения
бизнеса и оформляют ее регулирование в акционерное право, т.е. систему правил
поведения, регулирующих отношения, складывающиеся внутри акционерного
общества - предприятия, уставный капитал которого разделен на акции.

Сравнение корпоративного права с предпринимательским правом

Истоком предпринимательского права является торговое право. Эту мысль
высказал А. Г. Быков, но тут же был резко раскритикован Е. А. Сухановым, и, надо
сказать, критика была вполне правомерной, поскольку аргументация А. Г. Быкова
оказалась не только недостаточной, но и не соответствующей действительному
положению вещей.

Первоначально под торговым правом понималась система правовых норм,
регулирующих торговый оборот (и именно этот смысл вкладывает в указанное
понятие Е. А. Суханов, опровергая связь торгового и предпринимательского права).
Торговля стала давать государству основную массу доходов, и власть,
покровительствуя ей, стала предпринимать усилия к законодательному
опосредованию данного вида деятельности. Таким образом возникло торговое
право в полном смысле слова.

Оснований для обособления норм торгового права уже на начальном этапе
развития рыночных отношений было достаточно. Такие специфические,
характерные пока именно для сферы торговли отношения, как отношения по
объединению капиталов и сотрудничеству нескольких лиц в торговом
предприятии, отношения по рассмотрению споров между участниками торговых
сделок и некоторые другие, нуждались в особом урегулировании. Вот почему во
Франции в 1673 г. был издан Торговый кодекс. Производство товаров, работ, услуг
еще не вступило в тот период на путь объединения капиталов нескольких
участников. Оно в основном осуществлялось усилиями отдельных семей как
хозяйственных единиц.

Предпринимательские отношения продолжали динамично развиваться именно в
производственной сфере, где получили широкое распространение крупные



организационно-правовые формы (хозяйственные общества). Появлялась масса
специфических вопросов, связанных с бизнесом (в основном вопросы социального
характера), требующие особого, причем быстрого и оперативного правового
урегулирования. Позднее это стало осуществляться с помощью отдельных
нормативных актов. Фундаментальный правовой акт, каким является ГК, оказался
для этой цели неподходящим. Кроме того, остро встала и сама по себе проблема
оптимального объема ГК: при всех своих достоинствах кодифицированный акт не
может быть безразмерным.

Итак, специфика и динамизм предпринимательских отношений обусловили прежде
всего рост массива норм права, регулирующих эту сферу жизни.

Таким образом, торговое право, первоначально предназначенное исключительно
для торгового оборота, постепенно стало использоваться для регулирования
деятельности всех предпринимательских единиц. Именно такой смысл в термин
«торговое право» вкладывает А. Г. Быков, выдвигая мысль о том, что оно является
предшественником предпринимательского права.

Предпринимательское право – молодая отрасль. Характеризуя ее, явно
недостаточно, да, пожалуй, и некорректно отделываться общей фразой о том, что
предметом предпринимательского права являются отношения, связанные с
предпринимательской деятельностью (это звучит приблизительно, как «масло
масляное»). Желая выйти из этого заколдованного круга, В. В. Лаптев все же
предпринял попытку более детально определить предмет предпринимательского
права. По его мнению, данный предмет составляют три группы отношений:

1) отношения, которые складываются при осуществлении предпринимательской
деятельности (отношения по горизонтали) между автономными участниками
гражданского оборота. Правда, автор тут же затушевывает свое утверждение,
когда замечает, что эти отношения в значительной мере относятся к сфере
гражданского права.

2) отношения по урегулированию предпринимательской деятельности, которые
возникают между субъектами, занимающимися предпринимательством, и
государственными органами (отношения по вертикали);

3) внутрихозяйственные отношения, складывающиеся между обособленными
подразделениями предприятия, действующими на началах хозяйственного
расчета. Если отбросить терминологию прошлых лет («хозяйственная
самостоятельность», «внутренний хозрасчет» и др.), то можно понять, что В. В.



Лаптев, вероятно, имеет в виду взаимоотношения филиалов, представительств
между собой и с предприятием в целом.

Заключение

Прежде всего корпоративное право - это частное право объединений. Как система
правовых норм, корпоративное право является составной частью коммерческого
(предпринимательского) права наряду с такими его составными частями, как
банковское, страховое право, биржевое и др. Это система таких правовых норм,
которые регулируют отношения, связанные с организацией и функционированием
предпринимательского объединения в форме корпорации. Поскольку же
коммерческое право есть совокупность общих и специальных норм гражданского
права, то корпоративное право - это прежде всего система общих и специальных
норм гражданского права, регулирующих правовое положения
предпринимательского объединения в форме корпорации. Понятие корпоративного
права рассматривается в литературе как в широком, так и в узком смысле. В
широком понимании корпоративное право - это право и персональных, и
капитальных объединений, создаваемых для достижения определенных
совместных целей.


