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Первая биржа в России появилась в начале XVIII в. в Санкт-Петербурге[1]. Однако
Россия того времени не была достаточно подготовлена для восприятия такого института,
как биржа[9]. Экономика страны характеризовалась незначительными объёмами сделок и
примитивностью организационных форм торговли, поэтому в течение почти целого столе-
тия Петербургская биржа оставалась единственной официально признанной. Фактическое
развитие биржевой торговли началось в России во второй половине XIX в., после прове-
дения великих буржуазных реформ Александра II.

Однако, несмотря на всплеск биржевой активности начала ХХ в., товарная биржа рос-
сийской дореволюционной действительности не являлась одной из незаменимых частей
торгового механизма, а скорее представляла собой канцелярию торгово-промышленного
класса, где писались жалобы и ходатайства деятелей торговли [8].

После Октябрьской революции 1917 г., с началом национализации торговых оптовых
предприятий[4] и запретом сделок с ценными бумагами[3] деятельность бирж была практи-
чески прекращена. Переход к НЭПу застал страну с совершенно разрушенным торговым
аппаратом, налаживание товарно-денежных отношений происходило стихийно.

Активная легализация рынка началась осенью 1921 г. Основы торгового законодатель-
ства были закреплены резолюциями IX Всероссийского съезда Советов и Наказом о хо-
зяйственной работе ВЦИК. В Наказе говорилось, что «Съезд Советов предписывает шире
прибегать к частнохозяйственным предприятиям в деле сбора сырья, вывоза его и всяко-
го рода развития торговли», а «все предприятия, снятые с государственного снабжения,
получают необходимые им средства путём реализации своей продукции на рынке». По-
становлением IХ Всероссийского съезда Советов, провозгласившим начало НЭПа в 1921
г., ВСНХ и его местным органам было разрешено учреждать товарные биржи. В конце
декабря 1921 г. в Москве была открыта Центральная биржа ВСНХ и Центросоюза[5].

Прослеживаемая преемственность в правовом регулировании биржевой деятельности
имеется в понятии биржи. Торговый устав 1903 г. понимал под биржей «сборные места,
или собрания принадлежащих к торговому классу лиц, для взаимных по торговле сноше-
ний и сделок»[7]. Биржевые уставы обыкновенно несколько расширяли это определение,
прибавляя, например, указание на то, что биржа есть также место получения необходи-
мых по торговле и промышленности сведений, что она имеет целью упорядочение местной
торговли и пр., но все эти добавления не меняли основной мысли законодателя, что бир-
жи суть профессиональные собрания купечества.

Мысль эта, однако, не была последовательно выдержана самим законодателем. Так,
в ст. 600 Устава торгового сказано, что право посещать биржу и производить в ней тор-
говые дела имеют лица всех состояний в пределах торговых прав, каждому из них по
закону принадлежащих. Таким образом, из «собраний принадлежащих к торговому клас-
су лиц» биржи по смыслу ст. 600 превращаются в предназначенные для торговых дел
бессословные, или внеклассовые собрания. Мысль о биржах как профессиональном со-
брании купечества не выдержана и в уставах[11].

Проект Торгового Свода СССР, разработанный в 1923 г., определял биржу через её
функции: «Товарные биржи имеют своим назначением выявлять спрос и предложение
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товаров, облегчать и упорядочивать как товарообмен, так и связанные с ним торговые
операции»[6]. Вероятно, составили проекта сосредоточили внимание на определении набо-
ра функций биржи, не обозначив юридическую природу биржи, поскольку в этот период
биржи переживали период становления, довольно хаотичного и нередко практика опере-
жала законодателя на этом пути.

Чуть позднее, Положение о товарных и фондовых биржах и фондовых отделах при
товарных биржах 1925 г. определило товарную биржу как добровольную организацию
торгующих предприятий и лиц, имеющую целью: а) посредническую деятельность по то-
варам, нуждающимся в посредничестве по выявлению спроса и предложения; б) устрой-
ство периодических собраний торгующих для совершения торговых сделок; в) котировку
товаров, производимую на основании совершённых на бирже сделок; г) регистрацию вне-
биржевых сделок, для которых установлена обязательность такой регистрации; д) изуче-
ние, упорядочение и облегчение товарооборота и связанных с ним торговых операций; е)
примирительное разрешение споров по биржевым сделкам и торговым сделкам, зареги-
стрированным на бирже[2].

Функция представительства нужд и интересов торговли перед государственными
органами закреплялась как за дореволюционными, так и за советскими биржами. На доре-
волюционные биржи выпадала побочная функция представительства интересов торговли
и промышленности перед правительством,- функция, которая, составляет задачу торгово-
промышленных палат. Выдвигается предположение, вполне обоснованное, что биржи в
Российской Империи, будучи местными организациями, возникали во многих случаях не
столько ради задач торга, сколько вследствие назревшей потребности в представительстве
местных торгово-промышленных интересов[10].

В марте 1910 г. был подготовлен проект закона «О введении торгово-промышленных
палат в России», но только в 1917 г. Временным правительством было утверждено Поло-
жение «О Торгово-промышленных палатах». Наметившееся выделение в отдельную систе-
му органов для представительства интересов торговли нашло продолжение и в советский
период. Так, в октябре 1921 г. в Петрограде была создана Северо-Западная областная
палата, перед которой поставлена конкретная задача — добиться «. . .облегчения торго-
вых отношений Северо-Западной области с внутренними и внешними рынками, а также
развития и упрочения товарооборота области». В декабре 1922 г. в Москве начала работу
Восточная торговая палата. В соответствии с Уставом она должна была «содействовать
экономическому сближению России с Советскими республиками — Бухарой и Хорезмом,
а также с Персией (Ираном), Турцией, Афганистаном, Монголией, Китаем и Японией на
почве торгово-промышленных интересов»[11].
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Рис. 1. Биржа
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