
Сущность и принципы 
корпоративного управления. 



Сущность корпоративного 
управления
 Корпоративное управление - это процесс поиска баланса между 
интересами акционеров и менеджмента в частности и интересами 
отдельных групп лиц и компании в целом путем реализации 
участниками рынка определенной системы этических и процедурных 
стандартов поведения, принятых в бизнес-сообществе. 
         

Практика КУ существует несколько 
столетий, а теория стала формироваться 
лишь в 80-е гг. прошлого столетия. Ученые 
делают вывод: двигателем экономического 
развития было: в XIX в.– 
предпринимательство, в XX - менеджмент,  
в XXI  – КУ.



Эффективность 
корпоративного управления 
требует:
 - осознания предмета 
корпоративного управления;

 - определения юридической силы 
и статуса кодексов 
корпоративного управления;

 - постоянного мониторинга 
изменений в системе 
корпоративных отношений с 
целью своевременного 
пересмотра соответствующих 
стандартов.



В апреле 1999 г. в специальном документе, одобренном 
Организацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), было сформулировано следующее определение 
КУ: «Корпоративное управление относится к 
внутренним средствам обеспечения деятельности 
корпораций и контроля над ними... 

Одним из ключевых элементов для повышения 
экономической эффективности является 
корпоративное управление, включающее комплекс 
отношений между правлением (менеджментом, 
администрацией) компании, ее советом директоров 
(наблюдательным советом), акционерами и другими 
заинтересованными лицами (стейкхолдерами). 
Корпоративное управление также определяет 
механизмы, с помощью которых формулируются цели 
компании, определяются средства их достижения и 
контроля над ее деятельностью». 



Пять главных принципов надлежащего 
корпоративного управления:

 1.      Права акционеров (система корпоративного управления должна защищать права 
владельцев акций).

  

 2.      Равное отношение к акционерам (система корпоративного управления должна 
обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций, включая мелких и иностранных 
акционеров).

  

 3.      Роль заинтересованных лиц в управлении корпорацией.



 4.      Раскрытие информации и прозрачность.
  
 5.       Обязанности совета директоров (совет директоров 
обеспечивает стратегическое руководство бизнесом, 
эффективный контроль над работой менеджеров и обязан 
отчитываться перед акционерами и компанией в целом).



Ключевая 
задача КУ – это 
защита 
участников 
корпоративных 
отношений от 
потенциального 
произвола 
(неэффективной 
деятельности) 
наемных 
менеджеров.

 



КУ можно свести к трем 
важнейшим направлениям:

 ·  управление собственностью или 
пакетом акций;

  

 ·  управление производственно-
хозяйственной деятельностью;

  

 · управление финансовыми потоками.

 Главная функция корпоративного 
управления – предупреждение и 
разрешение конфликтов внутри 
компании, что является залогом ее 
выживания в агрессивной конкурентной 
среде.



 Корпорация – это, прежде всего, акционерное общество, 
следовательно, предметом науки корпоративного управления 
являются организационно-управленческие отношения по поводу 
формирования и использования акционерного капитала 
(собственности). 

 Поскольку учредителями корпораций выступают, как правило, 
юридические лица, совместно реализующие общие цели и 
интересы, к предмету корпоративного управления следует 
отнести отношения по поводу эффективной организации и 
координации действий учредителей.



Принципы корпоративного 
управления:

 В основе системы управления корпорацией лежит ряд общих принципов. В качестве наиболее важных 
можно выделить следующие:

 1. Принцип централизации управления, т. е. сосредоточение стратегических и наиболее важных решений в 
одних руках.

 К достоинствам централизации относятся: принятие решений теми, кто хорошо представляет работу 
корпорации в целом, занимает высокие должности и имеет обширные знания и опыт; устранение 
дублирования в работе и связанное с этим снижение общих управленческих расходов; обеспечение единой 
научно-технической, производственной, сбытовой, кадровой политики и т. п.

 Недостатки централизации заключаются в том, что решения принимают лица, плохо знающие конкретные 
обстоятельства; затрачивается много времени на передачу информации, а она сама теряется; менеджеры 
низшего звена управления практически устраняются от принятия решений, которые подлежат 
исполнению. Поэтому централизация должна носить умеренный характер.



 2. Принцип децентрализации, т. е. делегирования полномочий, свободы действий, прав, предоставляемых 
нижестоящему органу управления корпорацией, структурному подразделению, должностному лицу 
принимать в определенных рамках решения или отдавать распоряжения от имени всей фирмы или 
подразделения. Необходимость этого связана с ростом масштабов производства и его усложнением, когда 
не только один человек, но и целая группа лиц не могут определять и контролировать все решения, а тем 
более выполнять их.

  

 Децентрализация имеет множество достоинств: возможность быстрого принятия решений и привлечения 
к этому менеджеров среднего и низшего уровней; отсутствие необходимости в разработке детальных 
планов; ослабление бюрократизации и др.



 К отрицательным моментам децентрализации можно отнести: возникающий недостаток 
информации сказывающийся на качестве решений; затруднения с унификацией правил и 
процедур принятия решений, что увеличивает время, необходимое для согласований; 
при большой степени децентрализации возникновение угрозы перерастания в 
дезинтеграцию и сепаратизм и др. 

 Потребность в децентрализации возрастает  в территориально разбросанных фирмах, а 
также  в неустойчивой и быстро меняющейся среде, т.к. возрастает дефицит времени на 
согласование необходимых действий с центром.

 Степень децентрализации зависит от опыта и квалификации руководителей и 
сотрудников подразделений, что определяется количеством их прав и ответственности за 
самостоятельно принимаемые решения.



3. Принцип использования человеческого потенциала заключается в том, что принятие основной массы решений 
производится не предпринимателем или главным менеджером в одностороннем порядке, а сотрудниками тех 
уровней управления, где решения должны быть выполнены. Исполнители должны быть сориентированы не на 
прямые указания сверху, а на четко ограниченные сферы действия, полномочия и ответственность. Вышестоящие 
инстанции должны решать только те вопросы и проблемы, которые нижестоящие не в состоянии или не имеют 
права брать на себя.

4. Принцип эффективного использования, а не пренебрежения услугами сателлитов бизнеса. Бизнес включает в 
сферу своего влияния целый комплекс сопутствующих видов деятельности. Специалистов, их выполняющих, 
называют сателлитами бизнеса, т. е. его сообщниками, спутниками, помощниками. Они способствуют связям 
корпораций с внешним миром: контрагентами, государством в лице его многочисленных органов и учреждений.

К группе сателлитов относят: финансистов и бухгалтеров, которые прокладывают финансовый курс корпорации 
так, чтобы оптимизировать уплату налогов; юристов, помогающих строить правовые отношения с другими 
предприятиями и с государством; статистиков, экономистов-аналитиков, составителей экономических и другого 
рода обзоров; специалистов-сбытовиков; рекламных агентов; специалистов по связям с общественностью и прочих.



Отличительные особенности корпоративного и 
некорпоративного управления

Корпоративное управление Некорпоративное управление

Разделение прав собственности и полномочий 
управления

Объединены функции собственности и 
управления

Формирование нового самостоятельного субъекта 
корпоративных отношений – наемных управляющих

Управление осуществляется самими 
собственниками

Вместе с функцией управления собственники 
теряют связь с бизнесом

Собственники связаны между собой 
отношениями по вопросам управления

Отношения между собственниками отсутствуют и 
заменены на отношения собственников и 
корпорации

 

В федеральном законодательстве США 
ограниченная ответственность индивидуальных 
инвесторов выделена как отличительная черта 
корпорации (инвесторы не несут личной 
имущественной ответственности по 
обязательствам корпорации, в которую они 
инвестируют/ вкладывают свои средства. 
Максимальные потери акционеров – инвесторов – 
это невозврат вложенных средств

 


