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Introduction: the paper examines the forms of participation of Soviet organizations and enterprises in joint
economic associations both outside the USSR and within its territory. The author notes that the determination of
the legal status of joint economic organizations in the USSR was based on the stable legislative precedents that
developed in the early 20s of the twentieth century. In modern conditions of constantly expanding comprehensive
mutual cooperation between countries, it is important to use the experience of creating joint organizations, enterprises,
firms of various economic integration, one of the forms of connecting their national resources and the closest direct
interaction in the field of material production in the interests of each of the contracting countries. The purpose of
the work is to conduct a scientific analysis of the corporate nature of joint ventures as one of the forms of
integration of economic resources of countries involving the USSR. Methods: using the method of system analysis,
on the basis of the regulations and the practice of their application, the main legal problems arising during the
creation and operation of joint ventures are analyzed. Results: in the course of the study, the theoretical and
practical problems are identified that are directly related to the legal regulation of the creation and operation of joint
economic organizations with other countries within the territory of the USSR. The author identifies the existing
gaps in the legislation of the USSR. Thus, nowhere was it stipulated in which areas of the economy joint ventures
involving foreign capital could be created. Meanwhile, in all countries of the world, this plan contained certain
restrictions. In addition, neither in the special legislation nor in the norms to which it directly or indirectly refers, a
full definition of the legal status of the joint venture is given. The indications that joint ventures are legal entities
and the principles of their responsibility are only elements of the status, but they are not yet the status itself.
Conclusions: joint ventures had a traditional model of a trading partnership and a company in their several
modifications. For all forms, the recognition of this economic organization as a legal entity of civil law of the USSR,
its economic isolation and the inclusion of such an organization in the general system of the economic mechanism
of the USSR was common.
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРИРОДА СОВМЕСТНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СССР

Татьяна Константиновна Красильникова
Волжский филиал Волгоградского государственного университета, г. Волжский, Российская Федерация

Введение: в статье рассматриваются формы участия советских организаций и предприятий в совместных
хозяйственных объединениях как за пределами СССР, так и на его территории. Автор отмечает, что определение
правового статуса совместных хозяйственных организаций в СССР основывалось на устойчивых законодатель-
ных прецедентах, сложившихся еще в начале 20-х гг. ХХ века. В современных условиях постоянно расширяющего-
ся всестороннего взаимного сотрудничества стран важно использовать опыт создания совместных организаций,
предприятий, фирм разной экономической интеграции, одной из форм соединения их национальных ресурсов и
наиболее тесного непосредственного взаимодействия в сфере материального производства в интересах каждой
из договаривающихся стран. Целью работы является проведение научного анализа корпоративной природы
совместных предприятий как одной из форм интеграции экономических ресурсов стран с участием СССР. Мето-
ды: с помощью метода системного анализа, на основе нормативных актов и практики их применения рассмотре-
ны основные правовые проблемы, возникающие при создании и деятельности совместных предприятий. Резуль-
таты: в процессе исследования выявлены теоретические и практические проблемы, которые были непосред-
ственно связаны с правовым регулированием создания и деятельности на территории СССР совместных с други-
ми странами хозяйственных организаций. Автор выявляет имеющиеся пробелы в законодательстве СССР. Так,
нигде не было оговорено, в каких сферах экономики могут создаваться совместные предприятия с участием
иностранного капитала. Между тем во всех странах мира в этом плане содержались определенные ограничения.
Кроме того, ни в специальном законодательстве, ни в нормах,к которым оно прямо или косвенно отсылает, не
было дано полного определения правового статуса совместного предприятия. Указания на то, что совместные
предприятия являются юридическими лицами, на принципы их ответственности составляют лишь элементы ста-
туса, но еще не сам статус. Выводы: совместные предприятия имели традиционную модель торгового товарище-
ства и общества в их нескольких модификациях. Для всех форм общим являлось признание данной хозяйственной
организации в качестве юридического лица гражданского права СССР, его хозяйственной обособленности и вклю-
чение такой организации в общую систему хозяйственного механизма СССР.

Ключевые слова: совместные хозяйственные организации, корпорации, акционерные общества, меж-
ведомственные международные договора, фидуциарная собственность.
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Введение

Законодательное регулирование порядка
создания совместных (смешанных) с иностран-
ными участниками хозяйственных организаций
было отнюдь не новеллой в советском праве
70–80 гг. XX века. Свое правовое закрепление
эта идея получила еще в законодательстве
20-х гг. в декрете ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об
основных частных имущественных правах, при-
знаваемых РСФСР» [2, с. 423]. Иностранные
юридические лица приобретали право на осу-
ществление на территории РСФСР определен-
ной деятельности (в том числе, очевидно, и

право на участие в смешанных обществах)
только по специальному разрешению Совета
народных комиссаров. Эта норма была затем
подтверждена Постановлением ВЦИК «О вве-
дении в действие Гражданского кодекса
РСФСР» от 31 октября 1922 г. [7, с. 904].

Правовые формы
совместных предприятий,

действующих в СССР

Специальными законодательными акта-
ми 20-х гг. по вопросам организации и деятель-
ности смешанных предприятий (обществ) на
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территории СССР, подтвердившими и законо-
дательно закрепившими уже сложившийся в
советский практике разрешительных порядок
создания таких предприятий и обществ в
СССР, явились принятые 17 августа 1927 г.
Постановление ЦИК и СНК СССР «Об ут-
верждении Положения об акционерных обще-
ствах» и само Положение об этих обществах.
Положение 1927 г. исходило из того, что ос-
новным правовым актом, определявшим ста-
тус акционерных обществ в СССР, был устав
общества.

Акционерными обществами с участием
иностранного капитала признавались те, в уч-
реждении которых принимали участие иност-
ранные физические и юридические лица или
общества. Утверждение уставов таких об-
ществ производилось Советом народных ко-
миссаров СССР (далее – СНК СССР). Сме-
шанные акционерные общества с участием
иностранного капитала действовали на общих
основаниях, установленных для государствен-
ных акционерных обществ СССР, с изъятия-
ми, предусмотренными в законе [5, с. 79].

Положение об акционерных обществах
1927 г. оставалось действующим норматив-
но-правовым актом в течение 35 лет и было
отменено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 23 мая 1962 г. в связи с отме-
ной других законоположений, признанных ут-
ратившими силу вследствие издания Основ
гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик 1961 г., не содержащих
нормы относительно смешанных акционерных
обществ.

Как известно, в условиях социалистичес-
кого строительства в СССР в предвоенный
период и последующие годы совместные
(смешанные) акционерные предприятия (об-
щества) на территории СССР не получили
развития. В то же время Советский Союз и в
тот период, и позднее участвовал в таких пред-
приятиях в целом ряде дружественных стран,
оказывая им помощь в развитии народного
хозяйства, в подготовке кадров и т. д.

По своей экономической сущности со-
вместная или смешанная хозяйственная
организация (предприятие) стран – это фор-
ма производственной, научно-производствен-
ной и другой хозяйственной корпорации, од-
нако, несомненно, гораздо более сложная

форма, чем обычная корпорация такого рода
между отечественными предприятиями, т. к.
несмотря на юридическую принадлежность
к отечественной системе права, смешанная
организация (предприятие) была непосред-
ственно связана с международной производ-
ственной и иной кооперацией. Совместную хо-
зяйственную организацию характеризовало
наличие таких элементов, как общее имуще-
ство, совместное управление и, наконец, со-
вместное участие в распределении прибылей
и убытков.

Юридическая конструкция совместной
хозяйственной организации была достаточно
сложной. Это прежде всего организация на-
ционального, а не международного права, хотя
и была она создана на основе международно-
го договора [4, с. 227]. Однако это не обыч-
ная национальная организация, а национальная
организация с наличием иностранного элемен-
та, учрежденная межправительственным
(межгосударственным) договором, с отдель-
ными изъятиями из статуса национальной
организации, устанавливаемыми международ-
ным договором, и с подчиненностью непос-
редственно государствам, создавшим совме-
стную организацию в лице их компетентных
национальных органов [8, с. 22].

Указ Президиума Верховного Совета
СССР «О порядке осуществления деятельно-
сти на территории СССР совместных хозяй-
ственных организаций СССР и других стран –
членов СЭВ» от 26 мая 1983 г., решил основ-
ные, довольно продолжительное время явля-
ющиеся дискуссионными в советской и зару-
бежной литературе вопросы, связанные с со-
зданием совместных хозяйственных орга-
низаций, с определением их экономической и
правовой природы, характера и формы соб-
ственности на имущество, принципов управ-
ления организациями.

Совместные хозяйственные организа-
ции создавались на территории Советского
Союза на основе соглашений между советс-
ким правительством и правительствами дру-
гих стран для осуществления хозяйственной
деятельности.

Постановлением Совета Министров
СССР «О порядке внесения предложений о
создании на территории СССР совместных
хозяйственных организаций СССР и других
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стран – членов СЭВ» вводилось правило, по
которому инициатива создания на территории
СССР таких организаций могла исходить как
от союзных министерств, так и от Советов
Министров союзных республик, при согласо-
вании с Госпланом СССР, Министерством
финансов СССР и соответственно с Министер-
ством внешней торговли или Государствен-
ным комитетом СССР по внешним экономи-
ческим связям. Такого рода предложения вно-
сились в Совет Министров СССР.

Остановимся на вопросе об участниках
совместных хозяйственных корпораций. Указ
от 26 мая 1983 г. имел в виду только страны –
члены Совета экономической взаимопомощи
(далее – СЭВ). Данный указ регулировал по-
рядок организации и деятельности совмест-
ных хозяйственных корпораций, учрежденных
на основании межправительственных согла-
шений. На основании межведомственных
международных договоров, а тем более пу-
тем заключения хозяйственных договоров со-
вместные хозяйственные организации созда-
ваться не могли. Это положение прямо выте-
кало из смысла ст. 1 Указа. В отношении чис-
ла участников совместных хозяйственных
организаций, Указ не содержал никаких огра-
ничений, поэтому следовало признать, что
такого рода организации могли быть созданы
в СССР как на двусторонней, так и на много-
сторонней основе [10, с. 372–373].

Указом не определялись сферы деятель-
ности создаваемых совместных хозяйствен-
ных организаций. Очевидно, что они могли
быть созданы в любой области народного хо-
зяйства, определяемой по договоренности
между правительствами договаривающихся
государств. Это подтверждается и постанов-
лением Совета Министров СССР от 16 мая
1983 г., также не ограничивающим сферы осу-
ществления деятельности совместных хозяй-
ственных организаций. Необходимым услови-
ем являлось, согласно ст. 4 Указа, наличие хо-
зяйственной деятельности, которой должна
заниматься совместная организация.

Указ не определял ни конкретных право-
вых форм совместных хозяйственных объе-
динений, ни числа руководящих должностей в
организации или размеров дивидендов для
страны, где создана организация, ни долевого
участия (размеров капитала) стран. В рам-

ках деятельности многих стран совместные
хозяйственные организации на их территори-
ях уже длительное время успешно функцио-
нировали в формах различных международ-
ных объединений. С учетом этой практики
можно предположить, что такие организации
в СССР также могли быть созданы в самых
различных правовых формах, а конкретизация
долевого участия стран в них должна была
быть дана в соответствующих международ-
ных договорах об учреждении совместных
организаций.

Данная хозяйственная организация при-
знавалась в качестве юридического лица граж-
данского права СССР, имела хозяйственную
обособленность и была включена в общую
систему хозяйственного механизма СССР.
Вместе с тем отличительной особенностью
совместной хозяйственной организации в
СССР, несомненно, была ее определенная
организационная автономность. Она не могла
входить в систему ни одного из хозяйствен-
ных министерств СССР, хотя определенные
организационные связи с соответствующим
отраслевым министерством одинакового про-
филя у нее были (например, в области мате-
риально-технического снабжения, сбыта, эк-
спорта и импорта и т. д.). Ввиду планового
характера социалистической экономики как
единого народнохозяйственного комплекса
результаты деятельности совместной хозяй-
ственной организации не могли не получать
отражения и в народнохозяйственных планах.

Совместное предприятие имело свобо-
ду выбора вне пределов СССР контрагентов
по экспортным и импортным операциям и по
связанным с ними расчетным, страховым и
иным сделкам [9, с. 140]. Из этого было сде-
лано единственное исключение. Законодатель
устанавливал разрешительный порядок полу-
чения совместным предприятием кредита в
иностранных банках и фирмах [3, с. 29]. По-
этому для заключения таким предприятием
сделок с иностранным банком или фирмой
(включая и те, которые имели представитель-
ство в СССР), опосредствующих получение
кредита, было необходимо согласие Внешэ-
кономбанка СССР [6, с. 45–46].

Кроме того, советское предприятие или
организация могли учреждать за границей в
установленном порядке собственные смешан-
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ные фирмы (акционерные общества, товари-
щества и т. п.) и их доля рассматривалась со-
гласно законодательству многих стран как
доля, принадлежащая не советскому государ-
ству, а советскому участнику – юридическо-
му лицу на праве собственности со всеми
вытекающими отсюда последствиями, вклю-
чая ответственность по обязательствам всем
своим имуществом.

Право собственности на имущество
совместного предприятия

Принципиальной правовой проблемой
совместных хозяйственных организаций явля-
лась проблема права собственности на их
имущество. Имущество такого рода органи-
заций признавалось общей собственностью
стран-участниц и передавалось в оперативное
управление совместных организаций.

Общая собственность разделялась меж-
ду сособственниками (в данном случае – го-
сударствами) по принципу долевого участия.
Следует отметить, что в некоторых договор-
ных актах общая собственность совместных
хозяйственных организаций именовалась со-
вместной собственностью. Это не совсем
юридически точное выражение. Применитель-
но к понятиям, введенным Указом от 26 мая
1983 г., в таких случаях имелась в виду об-
щая социалистическая собственность на иму-
щество совместных организаций.

В тесной связи с правом собственности
на имущество совместных организаций нахо-
дился и вопрос об оперативном управлении
данным имуществом. Как известно, право
оперативного управления, которое было вве-
дено Основами гражданского законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик 1962 г.,
сначала распространялось только на государ-
ственную собственность. Другие виды соци-
алистической собственности правом оператив-
ного управления не охватывались.

Многие аспекты статуса имущества со-
вместных хозяйственных организаций весьма
обстоятельно были исследованы И.А. Грин-
гольцем [1, с. 24–32]. Вполне обоснованно,
например, его мнение о том, что право совме-
стной организации на закрепленное за ней
имущество «нельзя свести к праву оператив-
ного управления», что это – новое правовое

явление, как и категория общей собственнос-
ти государств на имущество совместных хо-
зяйственных организаций и некоторые другие
правовые категории, связанные с созданием
и деятельностью совместных организаций, на
которые он указывал в своих трудах. Для обо-
снования своих теоретических выводов
И.А. Грингольц, как нам представляется, пло-
дотворно использовал понятие фидуциарной
собственности, в результате чего пришел к
заключению, что право совместной (между-
народной) хозяйственной организации на зак-
репленное за ней имущество отвечает общим
признакам фидуциарной собственности, что
это самостоятельный вид последней. Однако
вряд ли можно признать более или менее пол-
но отвечающим сущности этой новой право-
вой категории предложенный И.А. Гринголь-
цем, хотя и условно, термин «право целевой
собственности», поскольку он, по нашему мне-
нию, не отражал специфику права совместных
организаций (да и не только их) на управление
закрепленным за ними имуществом.

Возникшая в других исторических усло-
виях, выросшая на совершенно иной социаль-
ной и экономической почве правовая катего-
рия фидуциарной собственности могла быть
использована только в преобразованном, со-
циально трансформированном виде. Такое
использование категорий фидуциарной соб-
ственности применительно к проблеме соб-
ственности совместных хозяйственных орга-
низаций позволяло преодолеть определенное
несоответствие между правомочиями соб-
ственника и правом совместных хозяйствен-
ных организаций по оперативному управлению
имуществом, проявляющееся, например, при
международной купле-продаже имущества
(товаров) с переходом права собственности,
когда фактически не собственник отчуждал
имущество в собственность покупателя или
приобретал имущество в общую собствен-
ность государств – участников совместной
корпорации, а не в свое оперативное управле-
ние. Право оперативного управления имуще-
ством предполагало производную от государ-
ственной собственность конкретной совмес-
тной хозяйственной организации на закреплен-
ное за ней имущество, дающее ей возмож-
ность на условиях, установленных для соб-
ственников в отношении третьих лиц, возмож-
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ность владеть, пользоваться и распоряжать-
ся имуществом данной совместной хозяй-
ственной организации.

Правительство СССР предоставляло
совместным хозяйственным организациям
земли, недра, воды и леса как в платное, так и
в бесплатное пользование. СССР могло вклю-
чать капитализированную плату за землю (не-
дра, леса, воды) в качестве вклада в устав-
ный фонд совместного общества, что широко
применялось в международной практике дру-
гих государств.

Выводы

Совместные предприятия необходимо
рассматривать в качестве корпорации как кол-
лективного образования, построенного на
членстве хозяйственных организаций двух или
более стран в целях осуществления совмест-
ной хозяйственной деятельности. Участники
таких образований являлись субъектами пра-
ва различных государств. Не умаляя значе-
ния попыток создать унифицированное меж-
дународное регулирование, на основе которо-
го могли быть выработаны лишь некоторые
основные принципы, следует подчеркнуть, что
без специального внутреннего законодатель-
ства совместные предприятия существовать
не могли.

Совместное предприятие обладало обо-
собленным имуществом, создаваемым за
счет первоначальных вкладов участников и
полученных самим совместным предприяти-
ем доходов, действовало на началах хозяй-
ственного расчета и являлось юридическим
лицом по законодательству страны его мес-
тонахождения.

В качестве участников выступали одно
или несколько советских предприятий (объе-
динений или других организаций), являющих-
ся юридическими лицами, и одна или несколь-
ко иностранных фирм, являющихся юридичес-
кими лицами. Законодатель требовал, чтобы
доля советской стороны в уставном фонде
совместного предприятия должна составлять
не менее 51 %.

Такие предприятия имели право само-
стоятельно осуществлять экспортные и им-
портные операции. Важнейшее значение име-
ло то положение, которое занимало совмест-

ное предприятие в народном хозяйстве СССР.
Так органы государственной власти не уста-
навливали для них обязательные плановые
показатели.

Анализ всей совокупности правовых ак-
тов, относящихся к организации и деятельно-
сти совместных предприятий в разных стра-
нах свидетельствует о том, что такое пред-
приятие, будучи новой формой экономическо-
го сотрудничества, в правовом аспекте не
представляло собой принципиального новше-
ства, укладываясь в традиционную модель
торгового товарищества и общества в их не-
скольких модификациях.
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