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Общие положения

Изменение ст. 2 ГК РФ путем фиксации положе-
ния о том, что гражданское законодательство 
регулирует, наряду с иными, отношения, свя-
занные с участием в корпоративных организа-
циях или с управлением ими (корпоративные 
отношения), основанные на равенстве, авто-
номии воли и имущественной самостоятельно-
сти участников, значительно усилило интерес к 
исследованию не только природы и содержания 
корпоративных отношений, но и места, которое 

они занимают в системе российского права в 
целом, и гражданского права в частности1.

Необходимо подчеркнуть, что первона-
чально предлагалась несколько иная редакция 
данной статьи. В Концепции развития граждан-
ского законодательства Российской Федерации 
(одобренной решением Совета при Президен-
те РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 07.10.2009)2 в 
разд. 2 (п. 1.2) была выражена следующая пози-
ция: «С точки зрения предмета гражданского 
законодательства необходимо включить в п. 1 

1 См. подробнее: Тягай Е. Д. «Участие» в корпоративных организациях и «управление» ими: проблемы 
легального закрепления и дифференциации корпоративных отношений // Lex russica. 2016. № 11 (120), 
ноябрь. С. 26.

2 См.: Вестник ВАС РФ. 2009. № 11, ноябрь.
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ст. 2 ГК еще одну группу отношений, регулируе-
мых гражданским законодательством, а именно 
корпоративные отношения, под которыми сле-
дует понимать отношения, связанные с “пра-
вом участия” в корпорации, а также соответ-
ствующие обязательственные отношения между 
учредителями (участниками) и корпорацией. 
Нормы, регулирующие корпоративные отноше-
ния, могут также применяться на субсидиарной 
основе и к юридическим лицам некорпоратив-
ного типа, если иное не вытекает из существа 
таких отношений».

Таким образом, Концепция связывала корпо-
ративные отношения с правом участия в кор-
порации, а также с обязательственными отно-
шениями между учредителями (участниками) 
и корпорацией.

Действующая редакция ГК определяет их как 
отношения, связанные с участием в корпора-
тивных организациях или с управлением ими.

Определение корпоративных отношений, со-
держащееся в действующей статье ГК РФ, явля-
ется более точным по ряду причин. Во-первых, 
нормативное предписание касается отношений 
участия как элемента предмета гражданско-
правового регулирования, что первично, а не 
правоотношений участия (как результата регу-
лирования), о чем говорилось в Концепции.

Во-вторых, наряду с отношениями участия, в 
предмет гражданско-правового регулирования 
были включены также отношения по управле-
нию корпоративными организациями.

Не касаясь здесь соотношения терминов 
участия и управления, хотелось бы обратить 
внимание на разделительный союз «или», 
используемый в анализируемой формулиров-
ке: гражданское законодательство регулирует 
отношения, связанные с участием в корпора-
тивных организациях или с управлением ими. 
Применение данной конструкции означает, что 
«участие» и «управление», являясь основными 
началами корпоративных отношений, не всегда 
одновременно в них присутствуют. Например, в 

случаях, предусмотренных законодательством, 
корпорацией могут управлять лица, не являю-
щиеся ее участниками. Речь идет о корпоратив-
ном управлении со стороны третьих лиц. Воз-
можность такого управления предусмотрена, 
в частности, применительно к хозяйственному 
партнерству, когда порядок корпоративного 
управления может определяться соглашением 
об управлении партнерством с лицами, не явля-
ющимися его участниками3. С другой стороны, 
не всегда те или иные участники корпоратив-
ной организации наделены определенными 
полномочиями в рамках права управления. Как 
известно, в товариществе на вере (коммандит-
ном товариществе), наряду с его участниками — 
полными товарищами, имеются и участники-
вкладчики (коммандитисты), которые не вправе 
участвовать в управлении и ведении дел това-
рищества на вере, выступать от его имени иначе 
как по доверенности (ст. 84 ГК РФ). Вместе с тем 
примеры указанного регулирования являются 
специальными правилами, общим же прави-
лом выступает положение о принадлежности 
участнику корпорации как права участия, так и 
права управления.

Поскольку легальных определений понятий 
«участие» и «управление» нет, в литературе 
даются их определения, зачастую значительно 
не совпадающие по своему содержанию. Более 
того, несмотря на представленную в ст. 2 ГК РФ 
структуру корпоративных отношений, в лите-
ратуре было высказано мнение, что под корпо-
ративными связями понимаются не отношения 
участия (членства), а исключительно отношения 
управления4.

Категория «участие» в корпоративных отношениях

Первостепенное значение при анализе корпора-
тивных отношений имеет выделение среди них 
отношений участия, или членства (в дальней-
шем — просто участия), субъектов корпорации 

3 См.: Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах», ч. 1 ст. 6 // СЗ РФ. 
2011. № 48 (ч. 5). Ст. 7058.

4 См.: Гутников О. В. Корпоративная ответственность в гражданском праве. М. : ИЗиСП, Контракт, 2019. 
С. 90.
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в качестве необходимой предпосылки как отно-
шений управления, так и иных корпоративных 
связей.
Анализ законодательства показывает, что отно-
шение участия является длящимся элементом 
корпоративного отношения между корпорацией 
и ее участником, оно признается законодателем 
как особое состояние связанности ее субъектов: 
участник корпорации имеет право считаться 
участником корпорации, а последняя обязана 
действовать в соответствии с этим правом.

Применительно к участию необходимо 
различать его фактическое основание (дея-
тельность по созданию корпорации — учре-
дительство) и юридические последствия такой 
деятельности — правоотношения связанности 
участников и корпорации.

Необходимо отметить, что статус участника 
корпорации, по общему правилу, трансформи-
руется из статуса ее учредителя при наступле-
нии определенных юридических фактов: при-
нятии решения о создании юридического лица, 
утверждении учредительных документов и госу-
дарственной регистрации организации. Кон-
кретный юридический состав зависит от типа, 
статуса, организационно-правовой формы и 
вида будущей деятельности корпорации5.

Что касается самого правоотношения свя-
занности (участников и корпорации), то в ли-
тературе иногда утверждается, что «сложный 
характер правоотношения участия (членства) 
проявляется в том, что его содержание образуют 
многочисленные имущественные и неимуще-
ственные права, а также обязанности, которыми 
обладают друг по отношению к другу субъекты 
данного правоотношения»6.

Мы полагаем, что правоотношения связанно-
сти никакие другие права, как имущественные, 

так и неимущественные, в себя не включают. 
Критикуемый подход не учитывает сложную 
структуру корпоративных отношений, которые 
складываются из предпосылочных организаци-
онных отношений участия, а также иных, уже 
организуемых корпоративных отношений, кото-
рые могут возникать и развиваться лишь при 
наличии первых, не сливаясь с ними.

Более того, организационно-предпосылоч-
ный и, следовательно, неимущественный харак-
тер отношений участия не позволяет характери-
зовать их как имущественные связи, в против-
ном случае может создаваться крайне противо-
речивое определение отношений участия7.

Например, в литературе высказана позиция о 
том, что правоотношение участия можно опре-
делить как урегулированное нормами права 
единое, сложное, внутриорганизационное об-
щественное отношение имущественного харак-
тера, возникающее между корпорациями и их 
участниками в момент приобретения послед-
ними прав участия, опосредующих процесс их 
участия в деятельности корпорации8.

На наш взгляд, правоотношение участия 
носит общий характер, а его содержанием яв-
ляется корпоративная правосубъектность как 
особое субъективное право9, которому противо-
стоит обязанность всех иных лиц признавать 
управомоченное лицо участником корпоратив-
ных отношений, а также воздержаться от дей-
ствий, которые препятствуют возможности лица 
признаваться участником корпорации. Таким 
образом, правоотношения участия отражают 
особую связанность участника и корпорации, 
присущую корпоративным отношениям, и явля-
ются предпосылкой возникновения иных корпо-
ративных отношений (в литературе их называют 
производными), которые в той или иной мере 

5 Качалова А. В., Сойфер Т. В. Проблемы участия юридических лиц в гражданском обороте : учебное 
пособие для магистратуры. М. : Норма, Инфра-М, 2021. С. 31.

6 Корпоративное право : учебный курс : в 2 т. / отв. ред. И. С. Шиткина. М. : Статут, 2017. Т. 1. С. 828–829.
7 Подробнее вопрос о концепции организационных отношений, выдвинутой О. А. Красавчиковым, будет 

изложен ниже.
8 Корпоративное право : учебный курс. С. 828.
9 О правосубъектности как содержании общерегулятивных отношений см. подробнее: Алексеев С. С. 

Проблемы теории права : курс лекций // Собрание сочинений : в 10 т. М. : Статут, 2010. Т. 3. С. 272–279.
10 Корпоративное право : учебный курс. С. 816–828.
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вбирают в себя некоторые свойства, присущие 
отношениям, казалось бы, далеким от корпо-
ративных связей.

Так, в литературе наиболее распространены 
вещно-правовая и обязательственно-правовая 
природа правоотношений участия10.

Вещно-правовая концепция базируется, глав-
ным образом, на позиции расщепления соб-
ственности между корпорацией и ее участника-
ми. Так, Н. Н. Пахомова характеризует данные 
отношения как собственность с множествен-
ным составом субъектов11. По мнению С. А. Зин-
ченко, корпоративные права есть абсолютные 
имущественные права собственности особого, 
невещного характера12.

Данный подход не получил поддержки в силу 
того, что здесь не учитываются различия эконо-
мической и юридической категорий собственно-
сти: право собственности не может охватывать 
все экономические отношения собственности, 
при необходимости допустимо использование 
и иных институтов вещного права13.

Что касается концепции обязательственно-
правовой природы правоотношений участия, 
то в ее основу положена позиция о договорной 
природе корпорации: соглашение учредителей 
о ее создании направлено на объединение уси-
лий для достижения общей цели, а все после-
дующие акции (формирование ее органов, дея-
тельность корпорации) производны от указан-
ного соглашения14.

Возражения по представленному подходу 
в основном сводятся к наличию особенностей 
отношений участия (членства) по сравнению с 
другими обязательственными правоотноше-
ниями. Это касается и набора их юридико-фак-
тических оснований, и сроков их существования, 
например, что для определения содержания 
конкретных действий корпорации, которые она 
должна совершить по отношению к своим участ-
никам (членам), требуются, помимо отноше-

ний участия, и другие юридически значимые 
действия, в частности принятие общим собра-
нием акционеров решения о выплате дивиден- 
дов и пр.

Мы полагаем, что решение вопроса о вещно-
правовой или обязательственно-правовой при-
роде (свойствах) касается лишь производных 
корпоративных связей, поскольку корпоратив-
ное отношение участия имеет организационно-
правовую, предпосылочную природу и лежит в 
основе всех иных корпоративных отношений, 
определяя правосубъектность лица как участ-
ника корпорации.

Таким образом, существующая система кор-
поративных отношений складывается из ее ос-
новы — организационных отношений участия 
(а как мы увидим дальше, и отношений управ-
ления) и из производных отношений — кон-
кретных имущественных или неимущественных 
связей (прав и обязанностей) субъектов корпо-
ративных отношений. Именно они, несмотря 
на их самостоятельность, в значительной мере 
близки к абсолютным отношениям собствен-
ности или относительным обязательственным 
отношениям.

Корпоративные отношения так или иначе 
взаимодействуют и в определенной мере вби-
рают в себя признаки и качества иных граждан-
ско-правовых отношений, в том числе отноше-
ний собственности и обязательственных отно-
шений. Корпоративные отношения являются, 
по сути, модификацией, развитием этих отно-
шений, что в конечном счете позволило уста-
новить специальные правила о возможности 
применения к корпоративным отношениям 
обязательственно-правовых положений ГК РФ. 
Так, в ст. 307.1 «Применение общих положений 
об обязательствах» указано, что, поскольку иное 
не установлено ГК РФ, иными законами или не 
вытекает из существа соответствующих отно-
шений, общие положения об обязательствах 

11 Пахомова Н. Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатеринбург : Налоги и финансовое 
право, 2005. С. 133.

12 Зинченко С. А. Корпоративные отношения в реформируемом гражданском законодательстве России // 
Гражданское право. 2014. № 4. С. 8–12.

13 Корпоративное право : учебный курс. С. 819.
14 Корпоративное право : учебный курс. С. 821–827.
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(подразд. 1) применяются к требованиям, воз-
никающим из корпоративных отношений.

Здесь же следует указать и на правоотноше-
ния, направленные на абсолютную защиту нару-
шенных прав правообладателей, со счета кото-
рых были неправомерно списаны бездокумен-
тарные ценные бумаги, например акции как 
инструменты корпоративного права, и примене-
ние к указанным случаям мер, весьма близких к 
виндикационным требованиям (ст. 149.3–149.5 
ГК РФ). Более того, в литературе концептуально 
обосновывается расширение сферы примене-
ния юридической конструкции виндикации: на 
истребование не только недвижимого имуще-
ства и ценных бумаг, но и корпоративных прав15.

Правоотношения участия означают не только 
принадлежность субъекта к определенной орга-
низации, связанность указанных лиц избран-
ными ими целями и задачами совместной дея-
тельности. Главное в этих отношениях — быть 
организующим ядром, предпосылкой иных кор-
поративных отношений, зависимых от отноше-
ний участия. В связи с этим отношения участия 
(членства), поскольку они направлены на орга-
низацию иных корпоративных связей и явля-
ются их необходимой предпосылкой, должны 
быть отнесены, по классификации О. А. Красав-
чикова, к организационно-предпосылочным 
отношениям.

Напомним, что указанный автор выделял 
следующие виды организационных отношений: 
предпосылочные, делегирующие, контрольные 
и информационные16. К числу предпосылочных 
относятся и отношения участия.

Категория «управление» 
в корпоративных отношениях

Категория управления обычно выводится из 
понятий, лежащих далеко за пределами права. 
Так, в одном из толковых словарей отмечается, 
что управлять — значит быть хозяином, рас-
порядителем чего-то17. Философы говорят об 
управлении как элементе, функции организо-
ванных систем различной природы, в том числе 
и социальных, обеспечивающей сохранение их 
определенной структуры, поддержание режима 
деятельности, реализацию программы, цели 
деятельности18.

Под корпоративным управлением понима-
ется совокупность способов воздействия или 
процесс, с помощью которого организуется дея-
тельность корпорации как особой организаци-
онно-правовой формы юридического лица19.

В Кодексе корпоративного управления20, 
одобренном 21 марта 2014 г. Советом директо-
ров Банка России21, указано, что данное понятие 
охватывает систему взаимоотношений между 
исполнительными органами акционерного об-
щества, его советом директоров, акционерами 
и другими заинтересованными сторонами. Оно 
является инструментом для определения целей 
общества и средств достижения этих целей, а 
также обеспечения эффективного контроля за 
деятельностью общества со стороны акционе-
ров и других заинтересованных сторон.

Как справедливо указал В. К. Андреев, мо-
дернизация гл. 4 ГК РФ позволяет говорить о 
формировании отечественной модели корпора-
тивного управления хозяйственного общества, 
при которой структура и компетенция органов 
конкретного общества самостоятельно устанав-

15 Мурзин Д. В. Виндикационная модель защиты абсолютных имущественных прав в российском граждан-
ском праве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2022. С. 33.

16 См.: Красавчиков О. А. Гражданские организационно-правовые отношения // Советское государство и 
право. 1966. № 10. С. 50–57.

17 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1994. Т. 4. С. 504.
18 Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 704.
19 Корпоративное право : учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. М. : Статут, 2019. С. 519.
20 См. подробнее: Макарова О. А., Попондопуло В. Ф. Корпоративное право : учебник и практикум для 

вузов. М. : Юрайт, 2022. С. 281.
21 СПС «КонсультантПлюс».
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ливаются по единогласному решению его участ-
ников в рамках п. 3 ст. 66.3 ГК РФ и отражаются 
в его уставе22.

И еще два момента, на которые хотелось бы 
обратить внимание. Первый касается негатив-
ного отношения некоторых авторов к катего-
рии «управление» как основания специальной 
характеристики корпоративных отношений. Так, 
Д. В. Ломакин отмечает, что выделение в ГК РФ 
особой группы правоотношений, связанных с 
управлением корпорацией, имеет лишь неко-
торые предпосылки прикладного характера. 
Однако их появление приводит, по сути, к отказу 
от выработки единого критерия классификации 
данных отношений, что затрудняет их унифици-
рованное регулирование. Так, правоотношения 
по управлению корпорацией возникают в про-
цессе осуществления участниками (членами) 
права голоса. Вместе с тем данные правоот-
ношения обусловлены принадлежностью к 
корпорации, в связи с чем они одновременно 
являются и правоотношениями участия23.

Второй момент: в литературе справедливо 
указывается на тесную, даже неразрывную 
связь отношений участия и управления. Так, 
В. Ф. Яковлев отмечал, что субъектами корпо-
ративных отношений являются корпорации, а 
также участники, которые обладают правом 
членства, т.е. правом управления деятельно-
стью юридических лиц24.

Мы исходим из того, что управление, наряду 
с участием, названо в ст. 2 ГК РФ одним из двух 
основных качеств (элементов) корпоративных 
отношений как относительно обособленной 
части предмета гражданско-правового регули-
рования.

Если категория «участие» означает особую 
связанность участника и корпорации как органи-
зационную основу всех иных отношений между 

ними, то и «управление» корпорацией ее участ-
ником означает особое взаимодействие указан-
ных субъектов, направленное на реализацию 
целей объединения участников в корпорацию и 
достижения ими желательного результата.

Особый характер такого управления заклю-
чается в том, что оно основано не на власти и 
подчинении субъектов корпоративных отно-
шений, а на координации их деятельности, 
вытекающей из равенства, автономии воли и 
имущественной самостоятельности ее участ-
ников. Более того, нам представляется, что осо-
бенностью управления в корпоративных отно-
шениях будет еще одно начало, формирующее 
взаимоотношение корпорации и ее участников. 
Речь идет о характеристике такого управления, 
как самоуправление. На этот момент в литера-
туре иногда обращается внимание, нам же он 
представляется узловым. Так, Ю. С. Харитонова 
указывает, что управление пронизывает все 
частное право. Оно является функцией, кото-
рая сопутствует частной инициативе, частной 
собственности, творчеству и предприниматель-
ству. Управление в частном праве отличается 
от управления в публичном праве в соответ-
ствии с критериями проведения границ между 
частным и публичным правом. Управление в 
гражданском праве осуществляется в рамках 
принципа юридического равенства и автономии 
воли сторон. Более того, присущая и частному 
праву иерархия обладает особыми свойствами: 
она основана на началах координации и само-
управления25. В этом смысле данные отношения 
близки отношениям управления, базирующимся 
на экономических отношениях, — отношениям, 
возникающим при разделении и кооперации 
труда в процессе совместной деятельности ассо-
циированных собственников. Они базируются 
на заинтересованности их участников в полу-

22 См.: Андреев В. К., Лаптев В. А. Корпоративное право современной России : монография. М. : Проспект, 
2021. С. 120.

23 Ломакин Д. В. Коммерческие корпорации как субъекты корпоративных правоотношений : учебное 
пособие. М. : Статут, 2020. С. 14.

24 См.: Яковлев В. Ф. Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации // Кодификация россий-
ского частного права 2019 / под ред. Д. А. Медведева. М. : Статут, 2019.

25 Харитонова Ю. С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики. М. : Норма, Инфра-М, 
2011.
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чении оптимального конечного результата со-
вместной деятельности. Эта заинтересованность 
и является основой возможности управления26.

Продолжению этой мысли применительно 
к корпоративному управлению служат следую-
щие высказывания В. К. Андреева. Опираясь на 
закрепленные в ГК положения, он отметил, что 
корпоративное управление определяется функ-
циями и компетенцией органов корпорации, а 
также правами и обязанностями самих участ-
ников корпорации в управлении делами. Ее 
особенностью выступает тесное переплетение 
задач и целей как корпорации, так и ее участ-
ников. Это проявляется в том, что участники 
корпорации формируют, точнее — являются 
высшим ее органом, который устанавливает 
параметры предпринимательской или иной 
деятельности и обеспечивает их выполнение. 
Модернизация гл. 4 ГК РФ закрепляет вышеупо-
мянутую отечественную модель корпоратив-
ного управления, при которой структура и ком-
петенция органов конкретного общества само-
стоятельно устанавливаются по единогласному 
решению ее участников в рамках п. 3 ст. 66.3 
ГК и отражаются в его уставе. Важной чертой 
корпоративного управления является организа-
ционное единство полномочий высшего и иных 
органов корпорации и прав и обязанностей ее 
участников (членов)27.

Указанные положения позволяют сделать 
вывод о том, что управление само по себе не 
является эксклюзивным признаком корпора-
ции28. Но последней присуще такое свойство, 
как самоуправление данного социального обра-
зования29. Именно оно будет отличать управ-
ление корпоративной организацией от управ-
ления унитарной организацией. Наличие отно-
шений участия в корпоративной организации 
предопределяет необходимость согласования 

воли участников корпорации на управление ею, 
в силу чего эти отношения требуют специаль-
ного правового регулирования. Общие свойства, 
присущие корпоративному управлению, позво-
лили законодателю закрепить в ст. 65.3 ГК РФ 
единые правила управления корпоративными 
организациями.

Правоотношения управления, наряду с 
правоотношениями участия, носят общерегу-
лятивный характер, определяя возможность 
лица быть субъектом корпоративных отноше-
ний. Например, избрание лица членом совета 
директоров является основанием возникнове-
ния правоотношений управления, содержанием 
которых будет специальная правосубъектность 
лица как члена совета директоров. Указанная 
правосубъектность, а также права и обязанно-
сти действовать от имени юридического лица 
и в его интересах, с учетом принципов добро-
совестности и разумности, характеризуют статус 
лица — члена совета директоров как участника 
корпоративных отношений.

Таким образом, общерегулятивные отноше-
ния участия и управления будут определять со-
держание правового статуса лица как участника 
корпоративных отношений и являться предпо-
сылкой возникновения конкретных корпоратив-
ных отношений, определять их содержание и 
динамику развития.

Это конкретные корпоративные правоотно-
шения в силу зависимости от основных корпора-
тивных начал — участия и управления — высту-
пают как особая форма гражданско-правовых 
отношений и могут быть, в зависимости от сво-
его объекта, подразделены на имущественные 
и неимущественные.

Потребность в особом регулировании иму-
щественных отношений, связанных с участием 
и управлением, приводит к образованию таких 

26 См. подробнее: Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент : учебник. М. : Магистр, Инфра-М, 2012. 
С. 36–37.

27 Андреев В. К., Лаптев В. А. Указ. соч. С. 116–120.
28 Беляева О. А. Управление юридическими лицами корпоративного типа // Современное корпоративное 

право: актуальные проблемы теории и практики : монография. М. : Статут, 2021. С. 147–160 ; Оболон-
кова Е. В. Управление в унитарных организациях // Там же. С. 161–185.

29 См. также: Терновая О. А. Понятие корпоративного управления: теоретические и практические аспекты // 
Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики. С. 92–114.
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корпоративных прав участников, как, напри-
мер, права на распределение и получение при-
были; права на ликвидационную квоту; иные 
имущественные права, опосредующие выход 
из корпорации; на приобретение акционерным 
обществом собственных размещенных акций; 
право участников ООО требовать от общества 
приобретения принадлежащих им долей; пре-
имущественные права приобретения долей 
(паев, акций), отчуждаемых участниками кор-
порации, и др.30

Весьма значительными в составе корпора-
тивных правоотношений являются такие неиму-
щественные права участников корпорации, как 
право на участие в управлении делами корпо-
рации, право контроля за ее финансово-хозяй-
ственной деятельностью, информационные и 
другие права31.

Среди обязанностей участников корпора-
ции выделяются, например, такие: участвовать 
в образовании имущества корпорации; не раз-
глашать конфиденциальную информацию о ее 
деятельности; участвовать в принятии корпо-
ративных решений; информировать корпора-
цию об изменении своих данных; не совершать 
действий, заведомо направленных на причи-

нение вреда корпорации, действий, которые 
существенно затрудняют или делают невозмож-
ным достижение целей, ради которых создана 
корпорация, и др.32

В литературе выделяются целые пласты 
отношений (существенные корпоративные 
действия), регулирование которых носит ком-
плексный характер (с элементами публичного и 
частного порядка, имущественного и организа-
ционного свойства), например: реорганизация 
и ликвидация корпорации; приобретение 30 и 
более процентов акций публичного общества; 
совершение корпорацией экстраординарных 
сделок; увеличение и уменьшение уставного 
капитала; листинг (делистинг) и др.33

Задачами исследований в данной области 
являются установление адекватности право-
вого регулирования указанных корпоративных 
отношений их основным началам — участию и 
управлению, анализ обоснованности разнород-
ного регулирования типичных корпоративных 
связей при различных организационно-право-
вых формах корпораций, превращение корпора-
тивного права в эффективный гражданско-пра-
вовой механизм регулирования корпоративных 
отношений.
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