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Аннотация: Актуальность проведенного исследования обусловлена развитием экономической системы России 

и правоотношений в сфере предпринимательства, а также особой ролью акционерных обществ как субъектов пра-

ва. Ретроспективный анализ отечественного законодательства необходим для понимания причинно-следственных 

связей законодательного закрепления правовых норм, регулирующих деятельность акционерных компаний. Ре-

зультаты подобного анализа могут способствовать разрешению проблем современного правотворчества в данной 

отрасли. В статье представлены исторические и административные предпосылки учреждения хозяйственных об-

ществ акционерного типа в дореволюционной России. Рассмотрен вопрос о рецепции акционерной формы пред-

принимательства. Проанализированы основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

определения правового статуса и создания акционерных обществ. Из содержания Манифеста от 1 января 1807 г. 

были выделены основные признаки акционерной компании, которые по своей природе соответствуют признакам, 

закрепленным в современном российском законодательстве. Рассмотрены исторические предпосылки норматив-

ного закрепления принципа ограниченной ответственности участников корпораций. Исследованы вопросы учреж-

дения акционерных компаний и структуры устава как учредительного документа. Автор акцентирует внимание на 

недостаточном объеме правового регулирования деятельности акционерных обществ, следствием чего являлась 

возросшая регулятивная роль уставов. Проанализированы особенности нормативного регулирования деятельности 

акционерных обществ на территории Российской империи, в частности установленные ограничения. Автор делает 

вывод об отсутствии четкого разграничения различных организационно-правовых форм, а также выявляет колли-

зию в терминах, которые используются в законодательстве для обозначения акционерных компаний. В рамках 

предпринятого исследования делается вывод о наличии преемственности современного акционерного законода-

тельства. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность акционерных обществ, как одной из 

форм осуществления предпринимательской деятельно-

сти, всегда оказывала существенное влияние на эконо-

мику России. В форме акционерных обществ создаются 

наиболее крупные организации, для функционирования 

которых необходимым условием выступает привлече-

ние инвестиционных средств акционеров. В качестве 

основных нормативных правовых актов, регулирующих 

правовой статус акционерных обществ, можно указать 

Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 

26.12.1995 № 208-ФЗ. Некий «прообраз» фундамен-

тальных норм в данной сфере был сформирован не-

сколько веков назад.  

История существования акционерных компаний  

в России занимает незначительный отрезок времени. 

Становление корпоративной формы предприниматель-

ства в России не является следствием развития эконо-

мических отношений [1; 2]. Данный процесс в большей 

степени представляет собой перенос зарубежного опы-

та в российскую правовую действительность. В иссле-

дуемом историческом периоде в России еще не были 

легализованы монополистические объединения, кото-

рые позднее стали создаваться преимущественно в виде 

акционерных обществ [3]. Зарубежный опыт правового 

регулирования деятельности компаний использовался  

в целях удовлетворения фискальных интересов власти 

и создания государственных монополий [4]. В связи  

с этим актуальным является вопрос о степени влияния 

административных предпосылок на процесс создания 

акционерных обществ в России. В юридической науке 

вопрос о рецепции акционерной формы предпринима-

тельства является дискуссионным. Согласно одной точ-

ке зрения, Россия переняла корпоративную форму 

предпринимательства от европейских государств [2; 5; 

6]. Сторонники другого подхода признают влияние 

опыта других государств на формирование акционер-

ных обществ и законодательной базы, при этом отмечая 

тот факт, что в Европе систематизация и легализация 

правил об акционерном деле началась только с 1843 г. 

[7]. В научной литературе отмечается тот факт, что  

до начала XIX века в отечественной правовой среде 

отсутствовала упорядоченная система акционерного 

законодательства. Правоотношения, складывающиеся  

в процессе создания компаний и их деятельности, регу-

лировались частным образом [8]. Данное положение 

противоречит признаку неперсонифицированности норм 

права. 

Цель работы – комплексное исследование предпо-

сылок становления и развития акционерной формы 

предпринимательства в дореволюционной России 

посредством анализа нормативных правовых актов  

в XVII–XIX вв.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В процессе исследования был использован истори-

ческий метод, позволивший на основе конкретных ис-

торических событий и реформ выявить предпосылки 
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для зарождения и развития корпоративной формы осу-

ществления предпринимательской деятельности в до-

революционной России. Использование сравнительно-

правового метода, в частности диахронного сравнения, 

выразилось в сравнительном анализе правовых норм, 

регулирующих деятельность акционерных обществ, что 

позволило сделать выводы о преемственности совре-

менного акционерного законодательства. Проблема 

отсутствия единства юридической терминологии в по-

зитивных источниках права исследуемого периода бы-

ла выявлена путем использования формально-юриди-

ческого метода.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Этапы создания и развития акционерной формы 

предпринимательства в России 

Правовые нормы, регулирующие порядок распреде-

ления неожиданных потерь между товарищами, встре-

чаются уже в Соборном уложении 1649 г. До XVIII в.  

в России не были широко распространены формы хо-

зяйствования, основанные на объединении капиталов. 

Это объясняется тем, что российскому обществу были 

свойственны межличностные отношения, а не имуще-

ственные, со стремлением к индивидуализму [9; 10]. 

Тем не менее существовали различные объединения: 

винодельческие, купеческие товарищества и другие. 

В дореволюционной отечественной истории выде-

ляют три основных этапа эволюции акционерной фор-

мы осуществления предпринимательской деятельности 

и ее правового регулирования: 

1. Конец XVII – XVIII в. характеризуется созданием 

торговых компаний по образу европейских и первых 

акционерных компаний, деятельность которых регла-

ментировалась частными указами. 

2. Начало XIX в. – 1835 г. рассматривается как пе-

риод становления акционерной формы предпринима-

тельства. 

3. 1836 г. – начало XX в. характеризуется потребно-

стью общего правового регулирования деятельности 

акционерных компаний в противовес частному (закреп-

ленному в уставах конкретных юридических лиц) [3]. 

Одним из направлений реформ, проводимых Петром I, 

является система предпринимательства. В качестве 

предпосылок поиска и создания новых форм хозяйст-

вования в первой четверти XVIII в. можно рассматри-

вать изменение центра морской торговли (с Архангель-

ска на Петербург), введение государственной монопо-

лии на торговлю отдельными видами товаров, а также 

изменение норм взаимоотношения купцов с властью. 

Из смысла указов Петра I от 27 октября 1699 г. и от 8 но-

ября 1723 г. следует, что купцам рекомендовалось тор-

говать компаниями, а именно вести дела совместно по 

примеру европейских государств; иметь общий совет 

(аналог органа управления акционерного общества); 

устанавливать нормы, регулирующие торговую дея-

тельность. Однако компании того времени не обладали 

основными характеристиками акционерных обществ  

и представляли собой купеческие объединения. 

Необходимо отметить тот факт, что в нормативных 

актах исследуемого периода не наблюдается единства 

терминологии. Так, например, встречаются такие на-

звания акционерных обществ, как «компания на акци-

ях», «компания на паях», «компания по участникам», 

«товарищество по участкам» и другие. Полагаем, что 

причиной возникновения такой терминологической 

коллизии может выступать недостаточная разработан-

ность института юридических лиц в отечественном 

праве исследуемого периода. 

В середине XVIII в. в Российской империи наблю-

дается процесс создания юридических лиц, обладаю-

щих признаками, характерными для современных ак-

ционерных обществ. Одним из примеров выступает 

«Российская в Константинополе торгующая компания», 

созданная в соответствии с указом от 2 марта 1755 г. 

Уставный капитал компании был разделен на 200 долей 

(акций), каждая из которых номиналом по 500 рублей. 

Русские купцы, владельцы заводов и мануфактур изъя-

вили желание принять участие в компании. Права ак-

ционеров созданной компании удостоверялись акцией 

(«билетом»). Указанные акции не были ограничены  

в гражданском обороте, а у их владельцев возникала 

обязанность по внесению дополнительных взносов [11]. 

Объем прав и обязанностей акционеров распределялся 

пропорционально принадлежащим им акциям. Следо-

вательно, в первых акционерных обществах корпора-

тивное управление было построено на материальной 

основе, подобно современным корпоративным юриди-

ческим лицам. Организация управления строилась на 

примере Ост-Индской компании и осуществлялась ди-

ректорами-учредителями. Степень законодательного 

регулирования деятельности компании была незначи-

тельной, решение многих вопросов было передано на 

усмотрение учредителей. Отсутствовало понятие кво-

рума, необходимого для принятия решений.  

О постепенном распространении рассматриваемой 

организационно-правовой формы в Российской импе-

рии свидетельствует создание других акционерных 

компаний. В 1758 г. была создана Компания персидско-

го торга, в 1798 г. учреждена из частных промысловых 

обществ Российско-Американская компания. Акционер-

ные общества создавались не только в сфере торговли  

и промысла, но и в банковской: к примеру, в 1762 г. был 

создан Акционерный эмиссионный банк.  

Исторически сложилось так, что существовавшее 

правовое регулирование деятельности акционерных 

обществ в полной мере не удовлетворяло потребностей 

субъектов реально складывающихся общественных 

отношений в сфере предпринимательской деятельно-

сти, поэтому многие правовые нормы вводились в дей-

ствие постфактум. В качестве аргумента в пользу изло-

женного можно рассматривать принятие Александром I 

указа от 6 сентября 1805 г., которым был закреплен 

принцип ограниченной ответственности акционеров по 

долгам компании. Принятие данного указа было обу-

словлено банкротством «Акционерной для строения 

кораблей компании», а также попытками кредиторов 

взыскать всю сумму долга с акционеров. Из смысла 

данного акта следует, что акционеры отвечают по дол-

гам компании только в пределах стоимости принадле-

жащих им акций. Нормативное закрепление указанного 

принципа оказало огромное влияние на последующее 

развитие акционерной формы предпринимательства.  

В настоящее время указанный принцип получил свое 

отражение в ст. 87, 96 ГК РФ. 
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Основополагающее влияние на развитие законода-

тельства об акционерных обществах оказал Манифест 

от 1 января 1807 г. «О дарованных купечеству выгодах, 

отличиях, преимуществах и новых способах к распро-

странению и усилению торговых предприятий», регла-

ментировавший вопросы создания и деятельности ак-

ционерных компаний.  

В Манифесте была закреплена следующая класси-

фикация организационно-правовых форм товарищест-

ва: полное товарищество, товарищество на вере и това-

рищество по участкам (акционерное общество). При 

этом в ст. 1 Манифеста отмечается, что товарищества 

по участкам не являются разновидностью купеческих 

товариществ. В заданный хронологический период  

в России не выделяются структурированные виды ком-

паний [9]. При этом акционерные общества условно 

делились на два вида: государственные (публичные)  

и частные. Основным критерием для классификации 

выступает необходимость решения социальных задач 

(строительство железных дорог, организация судоход-

ства, торговая деятельность, кредитование и т. п.) [9]. 

Публичным компаниям предоставлялись послабления  

и налоговые льготы. 

В Манифесте содержатся основные признаки ак-

ционерной компании. Во-первых, данное юридическое 

лицо основано на членстве («складываются из многих 

лиц»). Во-вторых, участниками акционерного общества 

вправе быть любые лица независимо от сословия. Фак-

тически это позволяло быть акционерами коммерче-

ских компаний тем лицам, в отношении которых дейст-

вовали законодательные ограничения на занятие тор-

говлей (духовенство, военные) [12]. Акционерами мог-

ли стать физические и юридические лица. Ограничения, 

связанные с участием в управлении акционерными 

компаниями, были установлены позднее. В соответст-

вии с «Правилами о порядке совмещения государст-

венной службы с участием в торговых и промышлен-

ных товариществах, а равно в общественных и частных 

кредитных установлениях» 1884 г., государственным 

служащим запрещалось входить в состав органов 

управления акционерными обществами. В-третьих, 

имущественную основу деятельности компании состав-

лял складочный капитал (совокупность вкладов ее уча-

стников установленного размера). В-четвертых, акцио-

нерные общества могли создаваться не только в сфере 

торговли, но и в любых других сферах. Наконец,  

в-пятых, закреплялась разрешительная система созда-

ния акционерных обществ, т. е. с разрешения верхов-

ной власти. Государство санкционировало создание 

компаний путем утверждения их уставов, которые пуб-

ликовались Сенатом в «Санкт-Петербургских сенат-

ских ведомостях». Научные исследования отечествен-

ных юристов отличались научной новизной и дискус-

сионным характером, однако не были в полной мере 

реализованы на практике. В период реформирования 

акционерного законодательства был разработан проект 

1871–1872 гг., предусматривающий регистрационный 

порядок создания компаний, но он так и не получил 

законодательного статуса [12].  

Одной из предпосылок развития капиталистических 

отношений в России является Крестьянская реформа 

1861 г. В качестве ее последствий можно рассматривать 

увеличение предпринимательской активности населе-

ния, усиление экономической и политической роли 

предпринимателей и купечества [13]. Исторические 

события указанного периода предопределили потреб-

ность в совершенствовании правовой регламентации 

деятельности юридических лиц, в частности кредитных 

организаций. На практике сложилось так, что акцио-

нерное общество стало наиболее подходящей организа-

ционно-правовой формой, в которой могла осуществ-

ляться кредитная деятельность. Созданием частных 

кредитных учреждений активно заинтересовались 

предприниматели. При этом разрешительная система 

создания кредитных акционерных обществ, эффектив-

ный контроль над рынком ценных бумаг со стороны 

государства позволили избежать хаотичности эмисси-

онных процессов, которые наблюдались в европейских 

странах в аналогичном хронологическом периоде. 

К вопросу об источниках правового регулирова-

ния деятельности акционерных обществ 

Увеличение числа компаний, изменение ситуации 

на фондовом рынке, практический опыт других госу-

дарств послужили причинами для издания законода-

тельного акта, более детально регулирующего деятель-

ность акционерных компаний. На основе проекта, раз-

работанного Министерством внутренних дел и Мини-

стерством финансов, было утверждено Положение  

о компаниях на акциях 1836 г. В соответствии с указан-

ным актом, компания на акциях создавалась посредст-

вом объединения известного числа частных вкладов 

определенного и единообразного размера в один общий 

складочный капитал, которым ограничивался размер 

ответственности компаний. А.Н. Оленева с критиче-

ской позиции оценивает заключительную часть опреде-

ления, акцентируя внимание на том, что ответствен-

ность акционерной компании по обязательствам обес-

печивается также всем ее имуществом [14].  

Следует признать, что на некоторых исторических 

этапах фактически складывающиеся общественные 

отношения в экономической сфере опережали развитие 

законотворчества и не получали должной правовой 

регламентации. В таком случае нормы права, закреп-

ленные в позитивных источниках, санкционировали 

сложившиеся общественные отношения в определен-

ной сфере. Положение о компаниях на акциях не по-

спевало за изменением экономических и корпоратив-

ных правоотношений, поэтому уставы компаний имели 

особый регулятивный статус [15]. Обзор российского 

законодательства XIX в. позволяет сделать вывод об 

отсутствии упорядоченной системы законодательства, 

регулирующего деятельность хозяйственных обществ. 

В рассматриваемый период времени корпоративные 

правоотношения одновременно регулировали такие 

нормативные правовые акты, как Свод законов граж-

данских, Устав о промышленности, Устав торговый, 

Общий устав российских железных дорог, Устав кре-

дитный, Горный устав. Во избежание коллизий возник-

ла потребность в определении соотношения юридиче-

ской силы частных уставов акционерных компаний  

и действующего законодательства в судебных процес-

сах [14]. При вынесении судебных решений судьи не-

редко руководствовались уставной практикой и обы-

чаями делового оборота [5]. Оценка такой ключевой 

роли уставов является неоднозначной. С одной стороны, 
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отсутствие единого правового механизма регламента-

ции корпоративных отношений нередко позволяло пре-

одолевать ограничения, закрепленные в общих норма-

тивных актах. С другой стороны, такая практика позво-

ляла субъектам предпринимательской деятельности 

быстрее адаптироваться к развивающимся капитали-

стическим отношениям [5]. 

Современное российское акционерное законода-

тельство сочетает в себе диспозитивные нормы, выра-

жающиеся в возможности закреплять в уставах корпо-

раций любые положения, не противоречащие законода-

тельству, а также императивные нормы, к примеру, ре-

гулирующие процедуру создания корпораций [16]. 

Процесс учреждения компаний и требования  

к содержанию устава 

В зависимости от цели учреждения компании отли-

чался порядок представления устава на утверждение. 

Если необходимо было только получить дозволение на 

создание компании на акциях, устав представлялся  

в Комитет министров. Если целью было получить пре-

имущества и привилегии в виде исключительных прав 

на осуществление определенного вида предпринима-

тельской деятельности, то устав утверждался Государ-

ственным советом. Устав рассматривался профильным 

министерством, к вопросам деятельности которого от-

носился предмет деятельности создаваемой компании 

[17]. Устав включал в себя следующие разделы: 1) на-

именование компании, цель ее учреждения; 2) размер 

капитала, порядок его оплаты; 3) органы управления 

компании, их права и обязанности; 4) отчетность, поря-

док распределения и выплаты дивидендов; 5) общие 

собрания акционеров; 6) порядок прекращения дея-

тельности компании.  

Принцип ограничения ответственности акционеров 

оказал влияние на наименование юридических лиц. Из 

периодических документальных источников известно, 

что акционерные общества должны были иметь «без-

личные» названия, отражающие сущность (цель) объе-

динения, чтобы не вводить в заблуждение третьих лиц 

о безграничной ответственности акционеров по обяза-

тельствам компании [18].  

В уставе акционерных компаний закреплялись кон-

кретные суммы, в пределах которых правление было 

уполномочено самостоятельно совершать сделки ,  

а также возможность их последующего одобрения [19]. 

Данное правовое положение нашло свою преемствен-

ность в современных нормах, регулирующих порядок 

одобрения крупных сделок в акционерных обществах. 

Особенности правового регулирования деятель-

ности иностранных акционерных обществ в Россий-

ской империи 

В дореволюционном гражданском законодательстве 

не было закреплено понятие «иностранная организа-

ция». Положение 1836 г. не регламентировало деятель-

ность иностранных акционерных компаний на террито-

рии России. В отечественном законодательстве был 

закреплен только один вид акций – именные. Выпуск 

безымянных (предъявительских) акций был разрешен 

только в 1871 г. Это было обусловлено удобством при-

влечения иностранного капитала в экономику государ-

ства [19]. Иностранные организации фактически вели 

предпринимательскую деятельность в национальном 

правовом режиме [20]. Необходимо отметить, что  

в период 70–80-х гг. XIX в. реформировалось правовое 

регулирование деятельности иностранных акционерных 

обществ в России, были введены некоторые ограниче-

ния. Во-первых, обязанность вносить залог в Государ-

ственный банк, который гарантировал исполнение обя-

зательств перед кредиторами на территории государст-

ва. Во-вторых, имущественные ограничения, к которым 

относится особый разрешительный порядок землеполь-

зования и приобретения недвижимости. В-третьих, ог-

раниченный перечень видов предпринимательской дея-

тельности [21]. Однако указанные административные 

ограничения были постепенно отменены к концу XIX в. 

по причине оттока иностранного капитала и заменены 

на льготные условия. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Зарождение корпоративной формы предпринима-

тельской деятельности в России было обусловлено по-

пыткой власти интегрировать опыт европейских госу-

дарств с отечественной правовой системой. 

2. В юридической доктрине и позитивных источни-

ках права не были сформированы четкие представления 

об отдельных видах юридических лиц, в юридической 

технике не наблюдается унифицированной терминоло-

гии.  

3. Результаты исторического анализа основных эле-

ментов правовой конструкции акционерных компаний 

позволяют сделать вывод о преемственности современ-

ного законодательства об акционерных обществах. 

4. Акционерные компании являлись одним из фак-

торов развития торговли и промышленности в России, 

поскольку размещение свободных капиталов в акциях 

промышленных и торговых компаний, кредитных уч-

реждений представлялось предпринимателям эффек-

тивным, а ограничение ответственности участников 

стоимостью принадлежащих им акций снижало риски 

возможных потерь при неудачах. 
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a Charter as a constituent document; focuses on the insufficient legal regulation of the joint-stock companies activity, 

which resulted in the increased regulatory role of Charters. The paper analyzes special aspects of normative regulation of 

joint-stock companies activity in the territory of the Russian Empire, for example, the established limitations. The author 

concludes on the absence of a clear split of various legal company types and identifies the collision in terms used in legis-

lation to define joint-stock companies. Within the research, the author concludes the existence of continuity of current cor-

porate legislation. 
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