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Лекция 1 Введение в коммерческое право

 
 

§ 1. Понятие коммерции и коммерческого права
 

Слово «коммерция» происходит от латинского термина «Commercium»  – торговля.
Поэтому дисциплина «Коммерческое право» изучает правовое регулирование торговли, тор-
говой деятельности.

Не следует отождествлять «коммерцию» и «предпринимательство», поскольку послед-
нее – это значительно более широкое понятие; предпринимательская деятельность может быть
не связана с торговлей товарами. Предпринимательством можно считать практически любую
деятельность, направленную на извлечение прибыли.

В дореволюционной юридической науке торговлей называли деятельность, имеющую
своей целью посредничество между производителями и потребителями при обращении эко-
номических благ. По сути, речь идет о регулировании отношений между тремя субъектами:
производителем, торговым посредником и потребителем.

«Потребитель» – в коммерческом праве понятие более широкое, чем в гражданском
праве. Под ним понимаются не граждане, приобретающие товар для личного, семейного
использования. Дело в том, что розничная торговля вообще не входит в предмет изучения
коммерческого (торгового) права. Поэтому потребителем можно считать различные органи-
зации, приобретающие товары для себя или в целях последующей продажи, в том числе через
розничную сеть.

Традиционная классификация видов торговли выглядит следующим образом:
1. По месту проведения торговых операций.
1.1. Внутренняя (в пределах одного государства между местными производителями и

потребителями).
1.2. Внешняя (между производителями и потребителями, принадлежащими к разным

странам).
1.2.1. Экспортная (между отечественными производителями и иностранными потре-

бителями).
1.2.2. Импортная (между иностранными производителями и отечественными потреби-

телями).
1.2.3. Транзитная (между иностранными производителями и потребителями при содей-

ствии отечественных посредников).
2. По степени приближения товара к потребителям.
2.1. Оптовая (от торговца к торговцу).
2.2. Розничная (непосредственная продажа товара конечному потребителю).
3. По средствам передвижения товаров.
3.1. Сухопутная.
3.2. Морская. Торговое мореплавание во многих странах издавна имеет особое зако-

нодательное регулирование. Например, в России существует Кодекс торгового мореплавания
1999 г., в Италии – Навигационный кодекс 1942 г. и т. д. Это объясняется тем, что морская
торговля отличается значительными рисками, отсутствием связи с кораблем, большими пол-
номочиями капитана по распоряжению перевозимыми товарами.
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§ 2. Коммерческое право как наука и учебная дисциплина

 
Коммерческое право как наука представляет собой вид деятельности по выработке тео-

ретических знаний об объектах, процессах, явлениях действительности. К числу задач, кото-
рыми занимается наука коммерческого права, можно, в частности, отнести разработку мето-
дики определения и расчета упущенной выгоды.

Возмещение убытков в виде упущенной выгоды (неполученного дохода) предусмотрено
гражданским законодательством. Однако закон содержит всего один критерий определения
таких убытков: предпринятые кредитором меры для получения выгоды и сделанные с этой
целью приготовления (п. 4 ст. 393 ГК). Какова должна быть доказательственная база, закон
не определяет.

В нашей стране действует Временная методика определения размера ущерба (убытков),
причиненного нарушениями хозяйственных договоров (письмо Госарбитража СССР от 28
декабря 1990 г. № С-12/ НА-225). По этой методике неполученная прибыль определяется как
разница между ценой и полной плановой себестоимостью единицы продукции, умноженная на
количество не произведенной или не реализованной по вине контрагента продукции.

Однако планового производства в нашей стране давно уже нет, и последующие формулы
расчета, приведенные в методике, на практике могут применяться со значительными оговор-
ками.

Разработка новой, научно обоснованной и отвечающей потребностям торговой практики
методики определения убытков является одной из задач науки коммерческого права (см. § 5
лекции 9).

Другая задача – выбор организационно-правовой формы проведения коммерче-
ской деятельности. Гражданское законодательство содержит перечень таких форм, однако
отграничения коммерческих организаций от некоммерческих весьма условны, зачастую непо-
следовательны. Поэтому в задачи науки коммерческого права можно включить и обоснование
выбора формы юридического лица (или индивидуальной коммерческой деятельности) в зави-
симости от сферы коммерции (см. лекцию 2).

Коммерческое право выделено в отдельную учебную дисциплину для удобства его изу-
чения. Ведь законодательство о торговле достаточно обширно и требует отдельного исследо-
вания. Следует отметить, что Классификатор правовых актов, утвержденный Указом Прези-
дента РФ от 15 марта 2000 г. № 511, предусматривает раздел 090.100.000 «Торговля». Данный
раздел включает в себя, в частности, такие позиции, как управление в сфере торговли, регули-
рование цен, оптовая торговля, применение контрольно-кассовых машин, хранение товаров,
торговые и складские помещения и др.
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§ 3. Коммерческое право – подотрасль гражданского права

 
Основанием деления системы права на отрасли являются, как известно, предмет и метод

правового регулирования. Предметом коммерческого права является торговый оборот, т. е.
часть имущественного оборота, регулируемого нормами гражданского права. Метод правового
регулирования является диспозитивным, как и в гражданском праве. Поэтому оснований для
выделения коммерческого права в отдельную отрасль права нет.

Публичное право определяет организацию государства, регулирует его отношения с
частными лицами. Оно включает в себя конституционное, административное, финансовое,
уголовное, таможенное право и др.

Частное право регулирует и защищает интересы отдельных (частных) лиц. Оно вклю-
чает в себя гражданское и торговое право.

В англо-американской системе права (в отличие от романо-германской) отсутствует деле-
ние права на публичное и частное, что обусловлено прецедентным характером разрешения
всех споров и формированием единой системы общего права (Common Law). Однако в юри-
дической литературе, деловой практике и учебном процессе выделяют торговое право как осо-
бый предмет (Commercial Law, Business Law).

«Дуализмом» частного права принято называть феномен «раздвоения» частного
права на гражданское и торговое, что выражается в одновременном наличии двух кодексов:
гражданского и торгового.

Современные системы частного права, формирование которых происходило с XIX в.,
представлены на схеме 1.

Схема 1
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§ 5. История развития торгового

права за рубежом и в России
 

В развитии торгового права принято выделять три периода: итальянский, французский
и германский.

1. Итальянский период (XI–XV вв.) – это зарождение торгового права. Он характери-
зуется господством сословных начал, купеческое торговое право выражается в обычаях. Ита-
лия занимала выгодное географическое положение в торговле между Западной Европой и
Азией. Поэтому в Италии приморские города превратились в торговые республики, подобные
большим торговым домам. Купцы были господствующим классом, разделенным на гильдии.

Итальянское купеческое право осталось правом отдельных городов. В этот период сфор-
мировались морские обычаи, применявшиеся в Средиземноморье. С тех пор морское право
по-прежнему остается частью торгового права.

2. Французский период (вторая половина XV–XIX в.). Франция оказалась в центре
наиболее экономически развитых стран. В торговле на первый план выдвинулись испанцы,
англичане и голландцы. Требовались крупные вложения для организации так называемой
«заатлантической» торговли. Экономические интересы купцов совпали с фискальными инте-
ресами королевской власти. Во Франции в царствование Людовика XIV была проведена первая
кодификация торгового права и принят Ordonance de Commerce – Торговый кодекс (1673 г.).

Торжеством буржуазии стало принятие в 1808 г. Торгового кодекса, более известного как
Кодекс Наполеона. Этот Кодекс оказал большое влияние на торговые кодификации европей-
ских государств, он действует до сих пор. Во Франции Торговый кодекс действует не парал-
лельно с Гражданским кодексом, а дополнительно к нему. Кодекс Наполеона не имеет аналогов
ни по времени действия, ни по пространству. Он получил применение во всех странах, входив-
ших во Французскую империю. Это был второй случай в мировой практике после рецепции
римского права, когда иностранный закон имел прямое применение. После свержения Напо-
леона многие страны отреклись от этого Кодекса за его национальную принадлежность. Однако
их законодательство все равно базировалось именно на нем.

3. Германский период (XIX в.). Германия не была государством с сильной централи-
зованной властью, она представляла собой множество королевств и княжеств с независимой
законодательной властью. Попытка принять единый гражданский кодекс не удалась. Однако
в 1847 г. был издан Общенемецкий вексельный устав, после чего в 1861 г. появился Общене-
мецкий торговый кодекс. В отличие от французского, немецкий кодекс имеет параллельное
действие с гражданским кодексом.

В 1896 г. в Германии появилось Германское гражданское уложение и, как ни странно, в
1897 г. было выпущено Германское торговое уложение, представляющее собой некий придаток
гражданского права. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что немцы сохранили принцип изложения
частного права в двух кодексах как памятник национального сплочения после первой торговой
кодификации.

4. В России не было исторических оснований к обособлению торгового права. В Древ-
ней Руси не было разделения общества на сословия. Те юридические особенности, которых
требовал торговый оборот, были закреплены в общих, а не в специальных законодательных
актах (Русской Правде, Псковской Судной Грамоте). Население было однообразной массой,
служившей Государю. Общественные классы выделялись не по привилегиям, а по обязанно-
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стям. Торговое уложение царя Алексея Михайловича и Новоторговый устав 1667 г. вообще не
содержали норм частного права, а включали в себя лишь финансовые нормы и постановления.

При Петре I разделение общества на гильдии имело лишь фискальный характер. В XIX в.,
когда под руководством М. Сперанского был сформирован Свод Законов Российской империи,
Свод Законов гражданских охватил те вопросы, которые на Западе регулировались торговыми
кодексами. Устав Торговый, действовавший в России до революции 1917 г., содержал только
административные нормы.

В Советской России в период НЭПа велась работа по подготовке Торгового Свода, но
после начала коллективизации она была прекращена.
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§ 6. Перспективы кодификации торгового права в России

 
Как было сказано выше, в одних странах совместное существование гражданского и тор-

гового права объясняется историческими традициями, в других – на почве кодификации тор-
гового права произошло политическое объединение государства.

Искусственное выделение торгового права вредно для экономического оборота, т. к., во-
первых, нужно стремиться к единообразию законодательства, во-вторых, параллельное суще-
ствование двух законодательств порождает и практические затруднения.

Вместе с тем сейчас существует идея принятия Торгового кодекса РФ, активным сторон-
ником которой является проф. Б.И. Пугинский. Его аргументы таковы:

1. Торговля является самостоятельной сферой гражданских правоотношений.
2. В торговле задействованы специальные субъекты, чей статус в ГК РФ не определен

(оптовые ярмарки, рынки, товарные биржи, торговые дома).
3. В ГК РФ не урегулированы ряд договоров (оптовая купля-продажа, консигнация и

др.), а также послеторговые отношения по приемке товаров.
4. Было бы удобнее использовать в правоприменительной практике один кодифициро-

ванный акт, а не множество разрозненных нормативных актов.
В России существовала теория хозяйственного права для социалистической экономики.

Но отдельный Хозяйственный кодекс так и не был принят. До окончания работы над проектом
части второй Гражданского кодекса оставалась возможность создания Торгового или Пред-
принимательского кодекса. Но после принятия двух частей ГК РФ оказалось, что уже не оста-
лось вопросов, которые надо специально регулировать целым кодексом, а не отдельными нор-
мативными актами. Тем более что исключительно коммерческими в ГК РФ являются только
два договора: коммерческая концессия и контрактация, в остальных договорах могут участво-
вать любые лица.

Представляется, что принятие Торгового кодекса в нашей стране нецелесообразно. В
частности, более детальное регулирование деятельности специальных субъектов торговли
сужает их возможности в условиях острой конкурентной борьбы. Не нужно устанавливать
дополнительные правовые основания для предъявления новых требований к торговым фир-
мам и индивидуальным предпринимателям. Что касается послеторговых отношений (приемка
товаров по количеству и по качеству), то уже долгое время они регламентируются обычаями
делового оборота, в качестве которых выступают Инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,
утв. постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, и Инструкция о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потреб-
ления по качеству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7. Эти
инструкции применяются покупателем (получателем) товара в случаях, когда это прямо преду-
смотрено условиями договором поставки1.

Для сравнения можно отметить, что зарубежные торговые кодексы традиционно регла-
ментируют следующие вопросы:

1. Правовой статус коммерсантов.
2. Специальные торговые договоры (контракты).
3. Торговое мореплавание (морская торговля).
4. Неплатежеспособность (банкротство).
5. Вексельное обращение.

1 Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением
положений Гражданского Российской Федерации о договоре поставки».
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Нетрадиционное содержание имеет Единообразный Торговый кодекс США, регулиру-
ющий продажу, торговые бумаги, банковские депозиты, инкассовые операции, аккредитивы,
обеспечение сделок, коносаменты.
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§ 7. Унификация торгового законодательства

 
В XX в. произошли события, которые называют «торговой революцией» в США и

Западной Европе. Суть ее в следующем. Объемы продаж товаров постоянно увеличивались,
изменились методы организации производства и сбыта товаров. Производство стало базиро-
ваться на предварительном изучении потребностей рынка в товаре данного вида. Появился
маркетинг, т. е. изучение рынка, что позволило избежать кризисов перепроизводства.

Сейчас наблюдается процесс унификации торгового законодательства, выражающийся в
принятии, в частности, таких актов, как Общеевропейский кодекс частного права 1994 г., Кон-
венция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Принципы между-
народных договоров УНИД РУЛ. 1994 г., Международные правила толкования торговых тер-
минов (ИНКОТЕРМС) 2000 г.
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§ 8. Источники коммерческого права

 
Иерархия источников коммерческого права может быть представлена следующим обра-

зом:
1. Международные договоры, поскольку их приоритет над национальным законода-

тельством предусмотрен ст. 15 Конституции РФ.
2. Конституция РФ, провозглашающая основные принципы торгового оборота. В част-

ности, единство экономического пространства, поддержку конкуренции, защиту собственно-
сти и др.

3. Федеральные законы, включая кодифицированные акты – Гражданский кодекс РФ,
Кодекс торгового мореплавания РФ и множество других законов, среди которых невозможно
выделить специальные торговые, так как они имеют и общегражданский характер.

4. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ.
5. Обычаи делового оборота. Это первые источники торгового права. В настоящее

время применение обычаев санкционировано ст. 5 ГК РФ в тех случаях, когда необходимая
норма в законодательстве отсутствует. Обычай как источник права – это сложившееся, опреде-
ленное по своему содержанию правило, широко применяющееся в какой-либо области пред-
принимательства, не предусмотренное законодательством.

6.  Документы судебно-арбитражной практики. Признание судебной практики
источником права является весьма дискуссионным вопросом, но для этого есть ряд веских
причин. Во-первых, наличие большого числа так называемых «обобщенных судебных преце-
дентов», выраженных в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ, а также в информационных письмах Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ для нижестоящих судебных инстанций. Во-вторых, наличие так называемых «каучуковых»
норм, т. е. выражений неопределенного характера, например «заботливость», «осмотритель-
ность», «неосторожность», «злоупотребление правом» (ст. 10 ГК). В-третьих, зачастую разъ-
яснения судебных инстанций о том, как нужно применять закон, становятся не толкованием
прежней нормы, а созданием новой нормы. В качестве примера можно назвать отечественное
вексельное законодательство и его толкование судами при разрешении споров 2.

2 Положение о переводном и простом векселе, утв. постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341;
Информационное письмо ВАС РФ от 25 июля 1997 г. № 18 «Обзор практики разрешения споров, связанных с использованием
векселя в хозяйственном обороте»; постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей».
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Проверь себя. Тест № 1

 
1. В каком государстве впервые был принят Торговый кодекс?
1) Германия;
2) Франция;
3) США.

2. В каком государстве существуют гражданский и торговый кодексы?
1) Россия;
2) Нидерланды;
3) Япония.

3. «Дуализм» частного права – это:
1) разделение частного права на общую и особенную части;
2) разделение частного права на гражданское и торговое;
3) разделение частного права на право граждан и право юридических лиц.

4. В развитии торгового права принято различать три исторических этапа:
1) древнеримский, французский, американский;
2) итальянский, английский, голландский;
3) итальянский, французский, германский.

5. Коммерческое право – это:
1) комплексная отрасль права;
2) самостоятельная отрасль права;
3) подотрасль гражданского права.

6.  В каком государстве действуют торговый и торговый процессуальный
кодексы?

1) Италия;
2) Эстония;
3) Франция.
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Лекция 2 Правовое положение

участников коммерческой деятельности
 
 

§ 1. Понятие и виды участников
коммерческой (торговой) деятельности

 
Традиционно участниками (субъектами) торговой деятельности считают торговые обще-

ства и отдельных торговцев (коммерсантов). Разделение участников торговли на отдельные
виды возможно по двум основаниям: юридическому и функциональному. Последнее, к сожа-
лению, четких, законодательно установленных критериев не имеет.

Рассмотрим юридические виды участников торговли.
1. Индивидуальный предприниматель (купец, торговец) – самый древний из всех

субъектов торгового оборота. Предприниматель обладает особым правовым статусом, который
расположен на стыке правомочий обычных граждан и коммерческих организаций. В отноше-
нии предпринимателя, как и любого гражданина, возможно ограничение и лишение дееспо-
собности, признание безвестно отсутствующим или умершим. Предприниматель может уме-
реть, и тогда его имущество переходит другим лицам по наследству, в том числе имущество,
вовлеченное ранее в его предпринимательскую деятельность.

К деятельности индивидуального предпринимателя применяются положения законо-
дательства о коммерческих организациях. Формальным условием для осуществления инди-
видуальным предпринимателем коммерческой деятельности является государственная реги-
страция. В то же время гражданин, не прошедший государственную регистрацию, не вправе
ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он не является предпринимателем.
Это требование п. 4 ст. 23 ГК РФ не согласовывается с нормой ст. 171 УК РФ «Незаконное
предпринимательство». Согласно данной статье предпринимательская деятельность без госу-
дарственной регистрации, сопряженная с извлечением дохода в крупном или особо крупном
размере, может повлечь наказание в виде лишения свободы. При этом «крупным» считается
доход в размере более 250 тыс. руб.; «особо крупным» – более 1 млн. руб3.

Таким образом, с позиции гражданского законодательства суд вправе применять пра-
вила об осуществлении предпринимательской деятельности к сделкам гражданина, даже если
последний не прошел регистрацию в качестве предпринимателя. С точки зрения уголовного
законодательства, такие сделки гражданина образуют состав уголовного преступления.

Государственная регистрация предпринимателя осуществляется в течение пяти рабо-
чих дней согласно Федеральному закону от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Регистрацию проводят
налоговые органы по месту жительства предпринимателя, представляющего для этого заявле-
ние и копию своего паспорта. В некоторых случаях для регистрации требуется также свидетель-
ство о рождении, согласие родителей несовершеннолетнего гражданина, документ, подтвер-
ждающий адрес проживания. За регистрацию вносится государственная пошлина в размере
400 руб.

3 См. подробнее: Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем».
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Граждане, планирующие заняться коммерцией, зачастую задаются вопросом о том, что
выгоднее: зарегистрироваться частным предпринимателем или создать юридическое лицо,
выступив при этом его единственным учредителем?

А. С точки зрения налогообложения, разницы может и не быть, так как индивидуальный
предприниматель и, например, хозяйственное общество с небольшими доходами от реализа-
ции и численностью работников могут работать по упрощенной системе налогообложения 4.

Б. Следует иметь в виду, что гражданин не может создать юридическое лицо, оставшись
при этом собственником переданного ему имущества. Единственное исключение – это учре-
ждение, но такая форма юридического лица изначально не предназначена для ведения коммер-
ческой деятельности. Согласно ст. 120 ГК РФ, ст. 9 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» гражданин может создать частное учреждение для
осуществления управленческих, социально-культурных и иных функций.

По ранее действовавшему законодательству граждане могли создавать коммерческие
организации, сохраняя за собой право собственности на имущество, переданное им. Такая
форма организации бизнеса именовалась индивидуальным (частным) семейным предприя-
тием. Индивидуальное предприятие (подобно казенным заводам в настоящее время) обладало
правом оперативного управления на свое имущество. Сейчас данная организационно-право-
вая форма коммерческой организации в ГК РФ не предусмотрена.

Среди организационно-правовых форм коммерческих организаций для индивидуаль-
ного бизнеса приемлемы только хозяйственные общества. Хозяйственные товарищества не
могут создаваться гражданами и не могут иметь одного учредителя, так как это договорные
объединения. Производственные кооперативы должны иметь как минимум пять членов.

В. Создание хозяйственного общества более предпочтительно с точки зрения ответ-
ственности за результаты коммерческой деятельности. Учредитель общества с ограниченной
ответственностью (ООО) или акционер акционерного общества (АО) несут ответственность за
результаты деятельности своего общества только в пределах своего вклада в уставный капитал.
Учитывая, что минимальный размер уставного капитала ООО или ЗАО составляет всего 100
МРОТ5, предпринимательский риск можно считать минимизированным.

Индивидуальный предприниматель, как и обычный гражданин, несет ответственность по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (ст. 24 ГК). Исключение – это
имущество, на которое по закону не может быть обращено взыскание. Перечень такого имуще-
ства приведен в ст. 446 ГПК. Например, сюда относятся продукты питания и деньги на общую
сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-долж-
ника и лиц, находящихся на его иждивении.

2. Юридические лица традиционно разделяются на коммерческие и некоммерческие
организации. Но это разграничение является весьма условным (ст. 50 ГК РФ), так как неком-
мерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью при соблюде-
нии следующих условий:

1. Извлечение прибыли не является основной целью деятельности.
2. Полученная прибыль не распределяется среди участников, а направляется на дости-

жение уставных целей организации.
3.  Предпринимательская деятельность по своему характеру должна соответствовать

целям деятельности некоммерческой организации согласно уставу.
По действующему законодательству есть лишь одна разновидность некоммерческой

организации, которая не может вести коммерческую деятельность ни при каких условиях, –

4 Глава 26.2 Налогового кодекса РФ.
5 В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

исчисление платежей по гражданско-правовым обязательствам производится исходя из базовой суммы, равной 100 рублям.
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это объединение юридических лиц (ассоциация или союз). В соответствии со ст. 121 ГК РФ
для ведения самостоятельной предпринимательской деятельности ассоциация (союз):

создает хозяйственное общество;
участвует в хозяйственном обществе;
преобразуется в хозяйственное общество или товарищество.
Таким образом, коммерцией может заниматься любое юридическое лицо, за исключе-

нием ассоциаций (союзов) юридических лиц.
3. Публично-правовые образования (Российская Федерация, ее субъекты, муници-

пальные образования) в силу п. 2 ст. 124 ГК РФ приравнены по статусу к юридическим лицам,
а следовательно, также могут быть участниками торговой деятельности. Следует отметить, что
государство и муниципальные образования чаще всего участвуют в коммерции опосредованно,
т. е. либо через создание унитарных предприятий, либо через приобретение в государствен-
ную или муниципальную собственность пакетов акций (долей) в других коммерческих орга-
низациях.

По функциональным видам участников торговой деятельности можно разделить на изго-
товителей, посредников и потребителей.  Нужно подчеркнуть, что в коммерции значение
посреднической деятельности огромно. Не случайно современная логистика в хозяйственной
практике при выборе так называемого «канала распределения», т. е. пути продвижения товара
от производителя к конечному потребителю, выбирает именно посреднические связи. Это объ-
ясняется тем, что издержки производителя по организации сбыта товаров могут быть больше,
чем вознаграждение специализированного посредника при большей эффективности продви-
жения товара.
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§ 2. Виды независимых посредников

 
1. Торгово-посреднические фирмы.
А. Дилеры – это оптовые и реже розничные посредники. Они совершают сделки от сво-

его имени и за свой счет. В логистической цепи они занимают положение, наиболее близкое к
конечным потребителям. Прибыль дилера определяется как разница между покупной и про-
дажной ценой товара; дилер, как правило, работает по системе скидок, получаемых от произво-
дителя товара. В отечественной деловой практике также распространена деятельность субдиле-
ров, в особенности в сфере услуг связи (телефония, Интернет и т. п.). Разновидности дилеров:
универсальные (торгуют любым товаром),

специализированные (торгуют определенными видами товаров), официальные (торгуют
товаром только определенного производителя),

эксклюзивные (являются единственными представителями производителя в данном
регионе и наделены исключительными правами по реализации его продукции),

авторизованные (работают с производителями на условиях договора коммерческой кон-
цессии, более известного в хозяйственной практике как франчайзинг).

В отечественном законодательстве деятельность дилеров регламентирована только в
одной сфере – биржевой торговле на товарных и фондовых биржах.

Б. Дистрибьютеры – оптовые и розничные посредники, осуществляющие сбыт това-
ров на основе оптовых закупок у изготовителей. Они предоставляют также услуги по хране-
нию, доставке продукции, могут организовывать на определенной территории сбытовую сеть.
Дистрибьютеры действуют от своего имени, за свой счет, поэтому расчеты дистрибьютера и
изготовителя не связаны с получением дистрибьютером платежей от покупателей товара. В
дистрибьютерские договоры часто включаются условия об ограничении территории продаж
товара. Это целесообразно для того, чтобы исключить конкуренцию между несколькими дис-
трибьютерами одного и того же производителя, а также их конкуренцию с самим производи-
телем товара.

2.  Торговые дома – многопрофильные торговые компании, включающие производ-
ственные, банковские, страховые, транспортные и другие фирмы. Могут образовываться как
группа лиц (например, холдинг) или компании со структурными подразделениями. Торго-
вые дома могут создаваться для осуществления внешнеторговой деятельности. Например, в
зарубежных государствах (Испания, Кыргызстан и др.) созданы «Торговые дома Москвы» как
самофинансируемые организации в соответствии с местным законодательством. Аналогичные
структуры существуют и в Москве, в частности, в течение нескольких лет функционирует
«Турецкий торговый дом».

3. Трейдеры (от англ. «trade» – торговать) – специализированные посредники, работа-
ющие на краткосрочных сделках по поручению клиента, но от своего имени и за свой счет.
В российской бизнес-практике трейдерской часто именуют посредническую деятельность по
оптовой реализации товаров, произведенных другими хозяйствующими субъектами 6. Другое
название трейдеров – «атторней торгового зала», т. е. работник брокерской фирмы, выполня-
ющий заказы на покупку ценных бумаг на бирже.

4. Брокеры могут действовать на основании договора с клиентом, но могут и не состоять
в договорных отношениях с контрагентами, сделку которых они организуют. Брокеры могут
выступать от своего имени и таким образом обеспечить конфиденциальность сделки. Брокеры
объединяются в конторы, фирмы, агентства. Наше законодательство регламентирует только
деятельность биржевых брокеров:

6 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 марта 2005 г. № А56-980/04.
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