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История развития человеческого общества показывает, что исключительно все
стадии развития человечества сопровождались преобладанием процессов
объединения людей между собой в различные социальные группы по различным
признакам (от признаков семейного родства до признаков производственных
отношений - собственности, интересов). Развитие общественных производственных
отношений привело к появлению разнообразных механизмов и форм подобных
объединений. Люди, объединенные общностью целей, интересов и иных факторов,
в течение всей истории развития человечества вступали между собой в
корпоративные отношения.

В России корпоративные организационно-правовые формы в предпринимательской
деятельности начали создаваться в XVII в. Впервые в Уложении царя Алексея
Михайловича появились нормы, регулировавшие расчеты товарищей между собой
по поводу распределения неожиданных потерь, убытков. В Нижнем Новгороде
существовали винодельческие товарищества, в Архангельске - купеческие
(торговые), среди яицких казаков существовали временные товарищества по
совместной ловле рыбы. [4] Однако в России вплоть до XVIII в. формы
имущественного объединения не получили такого широкого распространения, как
в странах Западной Европы, так как русскому быту были свойственны
межличностные объединения, а не имущественные. Это объяснялось прежде всего
явно выраженной тенденцией индивидуализма, так как русские купцы очень редко
объединяли свои капиталы для совместной деятельности.

Реальное внедрение товариществ в России началось с принятием Петром I Указа от
27 октября 1699 г., Указа от 27 декабря 1706 г., Указа от 2 марта 1711 г. и Указа от
8 ноября 1723 г., в соответствии с которыми купцам и иным свободным гражданам
предписывалось торговать путем создания совместных компаний по
западноевропейскому образцу. Основными разновидностями компаний в России
являлись артели, объединения артелей - "смешанные и плотные котляны", ватаги -
объединения рыболовов, солейников и других промышленников. Все типы
вышеуказанных объединений использовали либо объединение личных капиталов
участников, либо объединение "рабочей силы" участников, либо объединение и
капиталов, и "рабочей силы" участников.
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Под «компанией» в России понимались различного рода предпринимательские
объединения, прежде всего товарищества, с возможными признаками
юридического лица - товарищества, артели и объединения артелей с некоторыми
признаками акционерного общества (обособление капитала объединения от его
участников). Ответственность участников большинства русских компаний по
обязательствам компании, так же как и прибыль, распределялась
пропорционально вкладам участников. Подобный смешанный взгляд на компании
(без четкого разделения на конкретные виды) господствовал в России до конца
XVIII в.

В XVIII в. компании в России создавались в основном по инициативе
государственной власти, и как организационно-правовая форма они
принудительно навязывались государственной властью и практически не
пользовались популярностью у купцов, в отличие от представителей слоев
высшего дворянства, которые нередко активно участвовали в компаниях.
Отличительной чертой русских компаний начала XVIII в. была цель их создания -
большинство компаний создавались для получения в откуп казенных заводов,
казенных промыслов, земель, иногда налогов, то есть такие компании
пользовались значительными льготами и привилегиями. В связи с этим
государственная власть получала право контроля за деятельностью компаний.

В XVIII в. создавались также компании по инициативе их участников, тем не менее
частная инициатива должна была получить государственное одобрение в лице
какой-либо коллегии (чаще всего Мануфактур-коллегии или Коммерц-коллегии), а
затем обязательно утверждена Сенатом.

Внутренняя организация русских компаний XVIII в. практически неизвестна,
сохранились лишь некоторые указания, четко не определяющие функции органов
управления. В большинстве случаев во главе компаний стояло правление, в
компетенцию которого входило ведение дел за общий счет и на общий риск,
иногда при помощи наемных работников. В некоторых компаниях руководство
осуществлялось не правлением, а исключительно директорами (за свой труд
получавшими определенное вознаграждение), которые чаще всего выбирались из
числа крупных и/или наиболее влиятельных участников компании. В ряде компаний
существовала система совещаний, отдаленно напоминавшая общее собрание
товарищей.

Таким образом, в России XVIII в. практически не существовало четких,
структурированных видов и типов компаний, отсутствовали понятия участия и



системы правления, внутренние связи были хаотичными и во многом непонятными.
На протяжении первой половины XVIII в. развивался и постоянно изменялся
правовой порядок оформления деятельности компаний.

С 1760 г. императрица Екатерина II начинает проводить политику ограничения
льгот и привилегий, дарованных компаниям, что в итоге привело к постепенному
уравниванию условий их деятельности. Правовое регулирование компаний во
время правления Екатерины II ограничивалось принятием отдельных царских
указов в отношении деятельности к определенно взятой компании, а не принятием
единых общегосударственных правовых норм, которые могли бы регламентировать
сам процесс создания и деятельности корпоративных организационных форм.

Во второй половине XVIII в. в России создавались в основном торговые компании,
являющиеся товариществами с правом юридического лица, сходные по своей
правовой природе с колониальными компаниями Западной Европы (наиболее
известные крупные российские компании - Компания по торговле с
Константинополем, Компания по торговле с Персией, Российско-Американская
компания по торговому освоению Аляски). [4]

Последующее развитие государственного правового регулирования товарищеских
отношений в России связано с изданием императором Александром I Указа от 6
сентября 1805 г. "Об ответственности акционерных компаний в случае взыскания
одним складочным капиталом" (который ввел в российское гражданское
законодательство понятие "ограниченная ответственность акционера") и
Манифеста от 1 января 1807 г. "О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях,
преимуществах и новых способах к распространению и усилению торговых
предприятий" (далее - Манифест 1807 г.), в котором российскому купечеству было
рекомендовано "производить свой торг путем создания товариществ".
Товарищества могли создаваться в промышленности, торговле, в сферах
перевозок, страхования, в случае, если бы их деятельность не противоречила
"общему благу". [4] В Манифесте 1807 г. отмечалось, что товарищество не являлось
обязательной формой объединения купечества. В этом же манифесте
рассматривались два вида товариществ: полное товарищество и товарищество на
вере.

В России в XIX в. существовали юридические лица с признаками товариществ,
близкие к обществам с ограниченной ответственностью, - российские паевые
товарищества, которые образовывались путем реорганизации полных и
коммандитных товариществ посредством передачи паев не в широкую продажу, а



заранее определенному узкому кругу лиц (чаще членам одной семьи). Паевые
товарищества были широко распространены в России до октября 1917 г.
Специальных правовых норм, регулировавших создание и деятельность паевых
товариществ в России до октября 1917 г. не существовало.

Первое появление акционерных обществ как специальной правовой конструкции в
России обусловлено утверждением императором Николаем I Положения Комитета
министров "Об учрежденной в Малороссии компании для добывания сахара из
свекловицы" от 10 июня 1830 г. Данный документ применительно к конкретной
компании регламентировал типовой устав, порядок управления и ведения дел в
акционерной компании. Положение "О компаниях на акции" (далее - Положение
1836 г.), утвержденное 6 декабря 1836 г., стало основой акционерного
законодательства Российской империи до октября 1917 г. Согласно Положению
1836 г. понятие "товарищество на участках" стало тождественно понятию
"компания на акциях". Нормы Манифеста 1807 г. и Положения 1836 г.
устанавливали исключительно разрешительный порядок создания для любой
компании на акциях, создание которой было невозможным без особого разрешения
правительства. Уставы акционерных компаний направлялись на рассмотрение
вначале в соответствующее министерство или главное управление, затем в
Комитет министров и/или в Государственный совет, затем после положительных
заключений уставы подписывались учредителями и министр направлял их в Сенат
для окончательного утверждения.

21 декабря 1901 г. император Николай II утвердил Положение Комитета министров
"Относительно общих собраний и ревизионной части акционерных компаний, а
равно и состава управления оных" (далее - Положение 1901 г.). Положение 1901 г.
предоставило каждому акционеру (если он владел хотя бы одной акцией) право
совещательного голоса и право присутствия и принятия участия в обсуждении дел
на общем собрании. Владельцам не менее 1/20 части всех акций предоставлялось
право требовать созыва общего собрания.

Таким образом, на практике в дореволюционной России методической основой
акционерного законодательства было Положение 1836 г., а конкретные
акционерные общества создавались и действовали в соответствии со своими
уставами, то есть новое право создавалось для каждого отдельно образованного
акционерного общества. Причем нормы отдельных уставов могли абсолютно не
основываться на нормах общего законодательства.



Постановление Временного правительства от 10 марта 1917 г. возложило на
министра торговли и промышленности исключительные полномочия по
утверждению уставов всех акционерных обществ, а также отменило все ранее
действовавшие в Российской империи нормативные акты, ограничивавшие
деятельность акционерных обществ.

Постановлением Временного правительства от 22 марта 1917 г. разрешалось
увеличение уставных фондов акционерных обществ в пределах удвоенной
первоначальной суммы. Временное правительство не провело действенной и
полноценной реформы российского акционерного законодательства, а лишь
ограничилось частичным перераспределением функций между государственными
органами.

Корпоративное законодательство России в период с октября 1917 г. по 1 января
1923 г. отвечало главным образом интересам государственной политики
национализации в промышленности и кредитной сфере.

Основополагающими нормативными актами касательно внутренней организации
корпоративных форм данного периода являлись постановления Временного
правительства от 10 марта и 22 марта 1917 г. Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 14
декабря 1917 г. банковское дело было объявлено государственной монополией,
акционерные банки национализировались и объединялись с Госбанком, а также
было заключено соглашение с акционерными обществами о порядке контроля за их
деятельностью, в соответствии с которым акционерные общества были обязаны
информировать Госбанк о состоянии своей кассы и выдаче денег. Постановление
ВСНХ РСФСР "О порядке регистрации уставов кооперативных товариществ и их
союзов" от 17 февраля 1918 г. обязывало местные СНХ, а при их отсутствии -
местные Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов производить
регистрации уставов кооперативных товариществ и их союзов, при этом сущность
кооперативного товарищества и союза не раскрывалась.

Принятое Постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 17 августа 1927 г. (с
последующими изменениями от 1928 г., 1929 г., 1930 г. и 1931 г.) "Об утверждении
Положения об акционерных обществах" Положение об акционерных обществах
(далее - Положение 1927 г.) более детально регулировало создание и деятельность
акционерных обществ и паевых товариществ и действовало вплоть до 1961 г. В
соответствии с Положением 1927 г. акционерное общество должно было иметь не
менее трех учредителей (для государственных акционерных обществ - не менее
двух). Оно закрепило разрешительный порядок создания акционерных обществ.



В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. впервые в практике развития
корпоративного законодательства была предпринята попытка правового
регулирования корпоративных организационных форм на уровне нескольких
организаций - введение нового вида юридического лица - треста (ст. 13 и ст. 19).
Дополнительно создание и деятельность трестов регулировались Декретом ВЦИК,
СНК РСФСР от 10 апреля 1923 г. "О государственных промышленных предприятиях,
действующих на началах коммерческого расчета (трестах)".

Трест представлял форму объединения исключительно государственных
предприятий с правами юридического лица, возникавших с момента регистрации.
Каждый трест являлся единым предприятием, в состав которого могли входить
(или не входить) несколько производственных единиц (фабрик, заводов,
промыслов, отделений, магазинов и т.п., перечисленных в его уставе.

В целях усиления контроля и регулирования деятельности трестов в середине 20-
х гг. начали создаваться крупные торговые объединения в промышленности -
синдикаты, призванные упорядочить торговые функции трестов. В первоначальном
варианте синдикаты создавались в качестве торгово-распорядительного аппарата
трестов и охватывали стороны деятельности последних касательно кредитов,
организации взаиморасчетов, организации сбыта, распределения заказов,
нормирования цен, снабжения ресурсами, планирования производственной
деятельности трестов. В системе планового управления промышленностью
синдикаты стали одной из ее составных частей.

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые
8 декабря 1961 г. и вступившие в силу с 1 июня 1962 г., а также принятые на их
базе гражданские кодексы союзных республик (в частности, Гражданский кодекс
РСФСР от 11 июня 1964 г.), не относили акционерные общества к организационно-
правовой форме юридического лица и регулировали лишь договоры о совместной
деятельности, деятельность колхозов, старательских артелей, потребительских
кооперативов (дачных, садовых, садово-огородных, гаражных, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов, товариществ индивидуальных
застройщиков). В то же время в СССР по-прежнему существовали акционерные
общества, которые создавались и действовали на основе специальных
подзаконных нормативных правовых актов Правительства СССР. Государственные
предприятия до 1988 г. руководствовались Положением о государственных
производственных предприятиях, утвержденным Постановлением Совета
Министров СССР от 4 октября 1965 г. N 731 "Об утверждении положения о
социалистическом государственном производственном предприятии".



Дальнейшее развитие советского корпоративного законодательства привело к
принятию Закона СССР от 16 октября 1989 г. N 603-1 "О кооперации в СССР",
узаконившего деятельность кооперативов в экономике страны. Кооперативы и
союзы кооперативов могли создаваться в любых сферах деятельности, не
запрещенных законодательством, причем вмешательство государственных органов
власти в деятельность кооперативов не допускалось. Создание кооперативов и
союзов кооперативов производилось в уведомительном порядке путем
государственной регистрации.

С начала 1992 г. до конца 1994 г. создание и деятельность акционерных обществ
регулировались Законом РСФСР "О предприятиях и предпринимательской
деятельности" и Положением о коммерциализации государственных предприятий с
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа,
утвержденным Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. N 721 (далее - Положение
N 721).

С конца 1994 г. по 2001 г. российское корпоративное законодательство на уровне
отдельной организации переживало процесс становления и постоянного
реформирования: был принят Гражданский кодекс РФ, часть I, от 30 ноября 1994 г.
(далее - ГК РФ), Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26 декабря
1995 г. Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. "Об обществах с ограниченной
ответственностью", а также ряд законодательных и подзаконных актов.

В период 70-80-х гг. в СССР начало активно развиваться корпоративное
законодательство в отношении групп организаций - хозяйственных объединений
(комбинаты, комплексы, концерны, консорциумы, ассоциации, союзы, холдинги,
корпорации, финансово-промышленные группы).

В настоящее время корпоративные отношения развиваются в политической и
экономической сферах общества и соответственно регулируются правовыми
нормами.

В действующем российском гражданском законодательстве существует в
настоящий момент множество противоречий и всевозможных коллизий,
позволяющих неоднозначно понимать и трактовать акты законодательства по
вопросам некоторых определений, понятий, сущности корпоративных отношений.

Корпоративные отношения - совместное (объединенное, интегрированное,
корпоративное), подчиненное одной или нескольким общим целям действие и/или
действия, поведение, волеизъявление заинтересованных лиц (участников



корпоративных отношений), объединенных (инкорпорированных) между собой
совместными (корпоративными) связями (правоотношениями). [5]

Участники корпоративных отношений (далее - участники) - физические лица
(группы физических лиц), юридические лица (группы юридических лиц),
физические и юридические лица (группы физических и юридических лиц),
вступившие между собой в корпоративные отношения (или объединенные между
собой корпоративными связями (корпоративным участием)). [5]

Корпоративные связи (корпоративное участие) - механизмы и формы
объединения (корпорирования) участников между собой (имущественные связи
(правоотношения) и/или неимущественные связи (правоотношения)).
Обязательства (например, по кредиту, займу) могут также выступать в качестве
корпоративных связей.

Субъект корпоративных отношений - участник корпоративных отношений. [5]

Объект корпоративных отношений - право собственности и/или совместные
интересы или волеизъявления. Участники могут объединять свою собственность,
свои совместные (взаимные) интересы, совместно свою собственность и/или свои
совместные интересы. [5]

Предмет корпоративных отношений - совместная деятельность участников,
вступивших между собой в корпоративные отношения. [5]

Организационная форма корпоративных отношений - система, включающая в
себя участников, вступивших между собой в корпоративные отношения, и
корпоративные связи между участниками. Организационная форма корпоративных
отношений может иметь либо не иметь правового статуса в системе
законодательства. Организационные формы корпоративных отношений, имеющие
юридическую основу, традиционно в деловой лексике называются "корпоративные
организационно-правовые формы хозяйствования". [5]

Корпоративная группа - несколько участников, вступивших между собой в
корпоративные отношения, объединенных между собой корпоративными связями и
едиными корпоративными целями совместной деятельности. Корпоративные
отношения могут возникать как между отдельными участниками в рамках одной
корпоративной группы, так и между совершенно различными корпоративными
группами на основе корпоративной системы участия. [5]



Корпоративная система участия - форма корпоративных связей между
участниками, в рамках которой участники (группы участников), вступившие в
корпоративные отношения, взаимодействуют между собой (может быть как
имущественная, так и неимущественная). [5]

Корпоративная организация, корпоративный хозяйствующий субъект,
корпоративная организационно-правовая форма, корпоративная структура -
форма существования корпоративных отношений, которая объединяет собой своих
участников, вступивших в корпоративные отношения, в определенную систему,
организацию, которая может иметь или не иметь юридическое оформление. В
связи с этим целесообразно проанализировать сущность следующих понятий:
организация непосредственно, структура, организационно-правовая форма,
корпорация. [5]

Корпоративным отношениям присуще формирование различных корпоративных
организационных форм, которые можно определить как корпорации. Сами по себе
корпоративные отношения практически не могут существовать без какого-либо
организационного оформления, так как они возникают для целей ведения
определенной деятельности совместно, посредством инкорпорирования
материальных и/или нематериальных активов, включая совместные интересы.

Понятие корпорации в гражданском законодательстве отсутствует, но можно
выделить несколько основных признаков корпорации как основной
организационной формы корпоративных отношений.

Основные признаки корпорации:

- количество участников корпорации должно быть более одного (единоличное
лицо - гражданин не может являться объединением, он может являться
учредителем юридического лица, но не объединением);

- объединение имущества (в денежной, товарной или в денежно-товарной форме)
участников;

- наличие единой цели (общего интереса), во имя которой ее участники
объединили (корпорировали) свои усилия для достижения общей выгоды для всех
(участников).

Дополнительные признаки корпорации:

- бессрочность существования;



- имущество, в той или иной форме обособленное от участников в целях
объединения;

- общие дела отдельных участников по мере развития корпорации от простых форм
к более сложным становятся делами корпорации;

- ограничение ответственности участников (общая ответственность участников по
обязательствам корпорации переходит в ответственность корпорации);

- управление делами корпорации обособлено от личной воли его участника;

- наличие статуса юридического лица (хотя необязательно).

Если в юридическом лице один участник, то подобное юридическое лицо
корпорацией по своей сути не является, поскольку смысл корпорации заключается
в объединении, корпорировании собственности и совместных интересов ее
участников для совместного ведения деятельности. Вместе с тем в зарубежном и
российском гражданском законодательстве учредителем корпорации может быть
одно физическое или юридическое лицо.

Субъектами корпоративного контроля выступают физические и юридические лица -
участники корпорации.

Корпоративное управление - система принципов, норм, правил, методов поведения
участников корпоративных отношений, определяющих достижение определенных
целей в результате совместной деятельности. В качестве субъекта корпоративного
управления выступают участники корпоративных отношений; в качестве объекта
корпоративного управления выступают корпоративные отношения; предметом
корпоративного управления является деятельность участников. [5]

Корпоративный контроль - решающее влияние на деятельность участников
корпоративных отношений; выражается в степени влияния и преобладания
интересов одних участников (групп участников) над интересами других участников
(групп участников). Субъекты корпоративного контроля - участники. Объекты
корпоративного контроля - формы объединения участников. Предмет
корпоративного контроля - деятельность участников. Инструменты контроля -
право голоса либо определенные полномочия, предусмотренные договором между
участниками корпоративных отношений. Корпоративный контроль может
осуществляться непосредственно самим участником (самими участниками) либо
через третьих лиц, не вступивших в корпоративные отношения. [5]



Инструменты контроля - ценные бумаги; паи, доли в уставном капитале; права в
соответствии с действующим договором о совместной деятельности.

Субъекты (участники) корпоративных отношений - физические и/или юридические
лица.

Объект корпоративных отношений - совместная деятельность участников.

Предмет корпоративных отношений - объединение имущества и/или действий на
основе совместных интересов посредством корпоративных связей
(правоотношений).

Корпоративные связи - система форм участия в корпоративных отношениях -
имущественные и/или неимущественные связи - правоотношения между
участниками.

Формы корпоративных отношений в предпринимательской деятельности -
организационно-правовые формы, закрепленные в российском гражданском
законодательстве (в рамках одной организации и/или в рамках нескольких
организаций).

Инструменты корпоративного объединения и контроля - материальное движимое
и/или недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги, совместные
цели и волеизъявления будущих участников.

Экономический результат объединения (корпорирования) - создание совместного
уставного акционерного или неакционерного капитала, составляющими которого
являются вклады, доли в нем всех участников корпоративных отношений или
договор о совместной деятельности.

Если хотя бы одно из лиц (групп лиц) не внесло свою долю в совместный уставный
капитал и/или не подписало со своей стороны договор о совместной деятельности,
то данное лицо (группа лиц) не может считаться участником корпоративных
отношений. Все субъекты корпоративных отношений должны участвовать в
совместной деятельности, иначе смысл подобных отношений как "корпоративных"
теряется.

Правовое обеспечение корпоративных отношений в предпринимательской
деятельности в Российской Федерации на современном этапе регулируется
гражданским законодательством, а в случаях совершения административных и
уголовных правонарушений, проступков участниками корпоративных отношений -



административным и уголовным законодательством.

В современном российском законодательстве понятие "корпоративное право"
присутствует только в науке.

Корпоративное право - совокупность юридических норм, регулирующих правовой
статус, порядок создания и деятельность корпоративных организаций, с другой
стороны - система правил, установленных собственниками или администрацией
организации и регулирующих различные внутренние отношения. [6]

Предмет корпоративного права - корпоративные отношения. В принципе,
корпоративные отношения близки к обязательствам, так как тоже имеют
относительный характер, но они возникают только между участниками конкретной
организации (группы организаций), то есть закрыты для иных субъектов
имущественного оборота (третьих лиц). Формы участия лиц в корпоративных
отношениях различны: участие в учредительном договоре, приобретение права
собственности на паи, доли, акции и т.п.

По своей сути корпоративные отношения представляют собой предмет
гражданского права с той особенностью, что корпоративные отношения являются
правоотношениями, возникающими между их участниками, которые объединены
совместными целями для ведения любого рода деятельности, но осуществляют
данную деятельность совместно - как один субъект, используя (при желании
каждого из участников корпоративных отношений) объединенные в единое целое
материальные блага, имущество, интеллектуальный потенциал и т.д., ранее
принадлежащие каждому из участников в отдельности.

Субъект корпоративного права - физические и юридические лица (корпорации), а
также объединения физических и юридических лиц. Определение корпорации
отсутствует в отечественном законодательстве (хотя Законом о некоммерческих
организациях [24] введено понятие "государственная корпорация" без разъяснения
сущности самого термина "корпорация"), поэтому использовать понятие
корпорации как одну из разновидностей юридического лица невозможно.
Определять и характеризовать деятельность отечественных корпоративных
организаций возможно лишь через характеристики составляющих их
организационно-правовых форм юридического лица, предусмотренных ГК РФ.

Объекты корпоративного права - вещи, нематериальные блага, работы, услуги,
информация, результаты интеллектуальной деятельности, обязательства.



Принцип корпоративного права - принцип диспозитивности: многие вопросы
регулируются самими участниками корпоративных отношений (в части, не
противоречащей законодательству).

Методы корпоративного права - теоретический (теоретические исследования в
области материального права) и эмпирический (судебные прецеденты).

Корпоративное право можно рассматривать как подотрасль гражданского права,
так как об этом свидетельствует наличие обширного нормативного материала по
вопросам отдельного регулирования корпоративных отношений, что выражается в
признании государственной властью важности корпоративных отношений в жизни
общества.

Можно выделить следующие виды корпоративных отношений:

в зависимости от целей корпорирования:

- с целью извлечения прибыли (коммерческие корпоративные отношения или
корпоративные отношения в предпринимательской деятельности);

- без цели извлечения прибыли (некоммерческие);

в зависимости от предмета корпорирования:

- финансово-экономические, имущественные корпоративные отношения
(корпорирование собственности, корпоративные отношения, базирующиеся на
основе имущественных связей, - система участия - владение долями (акциями) в
уставном капитале);

- нефинансовые, неимущественные корпоративные отношения (договорные,
административно-директивные - личная уния - представительство в высших
органах управления, семейные (родственные) корпоративные отношения).

Также можно выделить виды корпоративных отношений в зависимости от
характера оформления:

- корпоративные отношения без официального юридического оформления
(дружеские коллективы);

- корпоративные отношения с официальным юридическим оформлением - семейные
отношения, корпоративные формы хозяйствования, предусмотренные российским
законодательством, - товарищества, общества, объединения.



Наиболее актуальным для целей углубленной научной проработки проблемы
корпоративных отношений представляется введение классификации
корпоративных отношений:

по инициативе участия в корпоративных отношениях:

- на добровольной основе;

- на принудительной основе;

по характеру участия в корпоративных отношениях:

- неполное участие (существует преобладание собственности, интересов одних
участников над другими участниками, то есть участие одних субъектов
корпоративных отношений ограничено по сравнению с другими);

- полное участие (положения участников корпоративных отношений практически
равноправное, хотя это чисто условное понятие);

по форме участия в корпоративных отношениях можно выделить участие:

- с правом голоса (в рамках своей доли) участников корпоративных отношений на
участие в управлении хозяйственной деятельностью корпоративной организации
(корпоративной группы организаций);

- без права голоса участников корпоративных отношений на участие в управлении
хозяйственной деятельностью корпоративной организации (корпоративной группы
организаций).

По качественному составу участников корпоративных отношений можно выделить:

- корпоративные отношения (участвуют: юридическое лицо - юридическое лицо,
юридическое лицо - физическое лицо, физическое лицо - физическое лицо);

- государственные;

- смешанные (участвуют: государство - юридическое лицо, государство -
физическое лицо, государство - юридическое лицо физическое лицо).

В зависимости от границ взаимодействия участников корпоративные отношения
бывают:

- на уровне одной организации;



- на уровне групп организаций.

Иначе говоря, признаками корпоративных отношений являются:

- собственность + собственность;

- совместные интересы + совместные интересы;

- собственность + совместные интересы.

Корпоративные отношения оформляются в различные организационно-правовые
формы хозяйствования, получая тем самым юридическую основу.

Первая форма корпоративных отношений (в рамках отдельно взятых коммерческих
корпоративных организаций). В соответствии с российским законодательством к
корпорации (как организационной форме корпоративных отношений) на уровне
отдельно взятой коммерческой организации можно отнести:

- производственный кооператив (ПК) (является юридическим лицом);

- полное товарищество (ПТ) (является юридическим лицом);

- товарищество на вере (ТВ) (является юридическим лицом);

- общество с ограниченной ответственностью (ООО) с числом участников - более
одного (является юридическим лицом);

- общество с дополнительной ответственностью (ОДО) с числом участников - более
одного (является юридическим лицом);

- открытое акционерное общество (ОАО) с числом акционеров - более одного
(является юридическим лицом);

- закрытое акционерное общество (ЗАО) с числом акционеров - более одного
(является юридическим лицом).

Многообразие принципов, методов, форм формирования и функционирования
современного российского корпоративного бизнеса позволяет провести условную
классификацию организационно-правовых форм корпоративных отношений,
возникающих в предпринимательской деятельности на уровне отдельной
организации в соответствии с действующим российским гражданским
законодательством по следующим основным признакам.



По характеру основной деятельности (согласно российскому гражданскому
законодательству) организационные формы корпоративных отношений можно
разделить на:

некоммерческие -

товарищество собственников жилья;

потребительский кооператив (в том числе жилищно-строительный кооператив -
ЖСК);

фонды;

общественные и религиозные организации;

коммерческие -

производственный кооператив (артель);

хозяйственное товарищество (полное товарищество; товарищество на вере;
простое товарищество);

хозяйственное общество (ЗАО, ОАО, ООО, ОДО).

Метод формирования корпоративных отношений на уровне организации - это
учреждение хозяйственных товариществ (без статуса юридического лица и со
статусом юридического лица) и/или обществ, которые условно можно
классифицировать:

- по виду уставного капитала:

неакционерные;

акционерные (от лат. "actore" - особый представитель);

- по характеру вхождения в состав участников (учредителей):

закрытые;

открытые;

- по степени зависимости от своих участников:

основные;



дочерние или зависимые;

- по национальной принадлежности состава участников:

национальные;

совместные;

иностранные (нерезиденты);

- по форме собственности:

государственные;

негосударственные;

смешанные;

- по отраслевой направленности:

производственные;

непроизводственные.

Вторая форма корпоративных отношений (в рамках корпоративных групп
организаций). В соответствии с российским законодательством существуют
следующие виды групп организаций:

- основное и дочернее (и/или зависимое) общества (являются юридическим лицом) -
в законодательстве присутствуют понятия, схожие по смыслу с понятием
основного и дочернего, зависимого обществ, - "холдинг", "группа лиц",
"взаимозависимые лица", "ассоциированные предприятия";

- организация и ее обособленные подразделения (организация является
юридическим лицом, обособленные подразделения не являются юридическими
лицами);

- простое товарищество (не является юридическим лицом);

- финансово-промышленная и промышленно-финансовая группа (не является
юридическим лицом и имеет особый статус "ФПГ" и "ПФГ").



К экономическим видам можно отнести следующие виды групп организаций, не
закрепленные в законодательстве, но часто упоминаемые в экономической и
юридической литературе:

- пул - распределение вещественных результатов деятельности пула между его
участниками производится согласно оговоренным квотам (не является
юридическим лицом);

- альянс - как общая форма соглашений (с юридическим оформлением или без
такового) между предприятиями и иными организациями по принципу
горизонтальной кооперации (не является юридическим лицом);

- корпоративная группа организаций - совокупность юридических лиц, связанных
между собой корпоративными отношениями.

Основная специфика формирования корпоративных отношений заключается в том,
что в качестве субъектов корпоративных отношений могут выступать группы
организаций (в российском гражданском законодательстве введен термин
"объединение юридических лиц").

В действующем российском гражданском законодательстве установлены два
основных вида объединений организаций: коммерческие (ФПГ, простое
товарищество) и некоммерческие (союзы, ассоциации).

В целях осуществления предпринимательской деятельности группа организаций
может образовываться в следующих организационно-правовых формах:

- индивидуальный предприниматель, полностью контролирующий более одного
обособленного структурного подразделения под статусом "индивидуальный
предприниматель" (например, сеть торговых точек на рынках под вывеской одного
индивидуального предпринимателя, являющихся организационной формой бизнеса
индивидуального предпринимателя);

- головная организация и обособленные подразделения;

- основное и дочернее (зависимое) общества, дочернее предприятие, холдинг;

- основная организация, обособленные подразделения, дочернее (зависимое)
общество;

- простое товарищество (договор о совместной деятельности);



- группа кредитных организаций;

- финансово-промышленная группа.

Система корпоративного регулирования состоит из следующих уровней:
«общепризнанные принципы международного права, нормативные правовые акты
РФ, индивидуальные правоприменительные акты органов государственного
управления, акты рекомендательного права, корпоративные нормативные акты,
корпоративные акты ненормативного характера, адресные решения органов
управления организации корпоративного типа». Закрепление и установление
общеправового режима корпоративных отношений совершается на основании
взаимодействия правовых и корпоративных норм.

Главной отличительной особенностью корпоративного законодательства является
его высокая детализированность, выражающаяся в многочисленных описаниях
различных аспектов создания и деятельности, сложившаяся в результате
многочисленной судебной практики.

В целом российское корпоративное законодательство характеризовалось на
протяжении всей истории государства и характеризуется в настоящее время своей
нестабильностью, отсутствием детальной проработки ряда важнейших вопросов,
некорректностью терминологии из-за большого числа понятий и определений
иностранного происхождения, наличием большого числа правовых коллизий,
отсутствием тесной взаимосвязи между материальным правом и судебной
практикой, является особенно актуальным и необходимым приведение в единое
соответствие норм общегражданского, налогового, антимонопольного,
финансового, банковского законодательства к общей терминологии.
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