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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная практика организации предпринимательской деятельности 

свидетельствует о том, что успех бизнеса в большей степени предопределен 

уровнем развития сети продаж товаров (работ, услуг), формами и способами связи 

производителя со сферой потребления и т.д. Одним из решений этих задач 

становится то, в какой степени предпринимателю удастся построить систему своего 

представительства, расширить количество экономических контактов, их 

территорию, минимизировать издержки в массе непроизводственных 

(организационных) расходов. Иногда по причине различных обстоятельств 

хозяйствующий субъект, являющийся участником гражданского оборота, не может 

самостоятельно совершать те или иные волевые действия, влекущие для него 

юридические последствия. В таком случае возникает потребность в совершении 

действий другим лицом с тем, однако, чтобы их результат в виде возникновения, 

изменения, прекращения гражданских прав и обязанностей возник непосредственно 

у лица, лично не совершавшего юридические действия. Такие правоотношения 

между лицом, совершающим юридически значимые действия, и лицом, у которого в 

результате возникают права и обязанности, призван регулировать институт 

представительства. 

С развитием института собственности и увеличением разнообразия видов 

сделок, заключаемых участниками гражданского оборота, появились сферы 

гражданско-правовых отношений, установление и реализация которых путем 

совершения юридических действий заведомо предполагает участие 

высококвалифицированных специалистов – представителей, в частности, когда речь 

идет о сделках с недвижимостью, ценными бумагами, о биржевых сделках и др. 

Именно в таких ситуациях предприниматели обращаются к услугам коммерческого 

представителя. 
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Тема коммерческого представительства актуальна для исследования с научно-

теоретической и с практической точки зрения. Сейчас коммерческое 

представительство широко распространено в хозяйственной практике, однако, 

существует множество вопросов и проблем, связанных с данным видом 

деятельности, при этом в теории гражданского права данный институт мало 

исследован, а законодательная база явно недостаточно развита для того, чтобы 

всесторонне регулировать правоотношения коммерческого представительства. 

В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации1 (далее – 

ГК РФ) общим положениям о коммерческом представительстве посвящена всего 

одна статья (ст. 184). В ней законодателем сформулированы лишь общие 

положения, которые распространяются на все случаи коммерческого 

представительства. В некоторых сферах предпринимательской деятельности могут 

возникать особенности, связанные с коммерческим представительством. В таком 

случае правоотношения регулируются отдельными законами и другими 

нормативно-правовыми актами. Нормы, регулирующие рассматриваемый правовой 

институт, разрознены, лишены системного единства и взаимосвязанности, они 

разбросаны по ГК РФ и включены в главу 10 «Представительство. Доверенность», 

регулирующую общие положения о представительстве, в главу 49 «Поручение», 

устанавливающие правила для договора поручения, что создает многочисленные 

трудности для правильного применения указанных норм. Сказанное предопределяет 

актуальность и практическую значимость настоящего исследования. 

Рассматриваемый институт коммерческого представительства, часто 

используемый в настоящее время, не получил должного правового регулирования в 

ГК РФ. Нормы, регулирующие данные правоотношения, не нашли свое отражение в 

отдельном Федеральном законе. Это создает определенные сложности в применении 

института коммерческого представительства и разрешения споров, возникающих в 

судебной практике.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

03 июля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Разрешение указанной проблемы возможно с появлением в законодательных 

актах норм, посвященных коммерческому представительству не как разновидности 

общегражданского представительства, а как самостоятельного института, 

требующего детальной правовой регламентации. 

Коммерческое представительство было известно российскому праву еще в 

дореволюционный период. Правоотношения представительства и в том числе 

коммерческого исследовались в работах таких ученых-цивилистов как А.О. Гордон, 

А.А. Евецкий, Л.Н. Казанцев, А.И. Каминка, Д.И. Мейер, И.О. Нерсесов, 

И.В. Шерешевский, К.П. Победоносцев, В.И. Синайский, П.П. Цитович, 

Г.Ф. Шершеневич и др. 

В советский период отношений, основанных на праве частной собственности, 

не существовало, в связи с чем коммерческое представительство не было 

распространено на практике. Это обстоятельство послужило причиной тому, что в 

работах советских цивилистов специфика коммерческого представительства не 

исследовалось. Однако в тот период ученые рассматривали вопросы 

общегражданского представительства, что, несомненно, имеет важное значение для 

современной науки. 

Целью данной работы является теоретическое изучение института 

коммерческого представительства в российском гражданском праве, определение 

его содержания на современном этапе, выявление существующих проблем и 

разработка путей их разрешения. 

В соответствии с целью работы необходимо решить следующие задачи: 

 охарактеризовать содержание института коммерческого 

представительства; 

 выявить сущностные характеристики института коммерческого 

представительства; 

 выявить причины отсутствия должного системного правового 

регулирования правоотношений коммерческого представительства в ГК РФ; 
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 систематизировать существующие правовые нормы, регулирующие 

правоотношения коммерческого представительства, для наиболее полного 

анализа данного института. 

Объектом данного исследования выступают общественные отношения 

коммерческого представительства, правовая регламентация данных отношений, 

законодательное закрепление норм о коммерческом представительстве. 

Предметом исследования являются правовые нормы, закрепленные в 

гражданском законодательстве, регулирующие правоотношения коммерческого 

представительства; результаты применения норм о коммерческом 

представительстве в судебной практике. 

Методологическую основу исследования коммерческого представительства 

составили следующие методы: диалектический, исторический, сравнительно-

правовой, формально-юридический, системный. 

Теоретическую основу исследования составляют труды российских ученых-

цивилистов, в частности, Е.Н. Абрамовой, С.С. Алексеева, И.А. Андреева, 

М.И. Брагинского, В.В. Груздева, С.Н. Дождева, Н.Д. Егорова, Б. Завидова, 

М.И. Кулагина, А.А. Кузьминшина, М.Ф. Лукьяненко, В.А. Мейр, Н.И. Нерсесова, 

И.Б. Новицкого, К.П. Новоселовой, Д.И. Рясенцева, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, 

Е.А. Суханова, Л.А. Победоносцева, А.В. Подольского, И.А. Покровского, 

Т.М. Рассолова, К.П. Татаркиной, Ю.К. Толстого, С.Ю. Филипповой, 

А.Е. Шерстобитова, А.А. Ягельницкого. 

Эмпирическую основу исследования составляет российское и зарубежное 

законодательство. При написании работы также использованы материалы судебной 

практики. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Понятие и история развития института коммерческого 

представительства 

 

Множество институтов гражданского права берет свои истоки в римском 

праве. Однако в отношении института коммерческого представительства это не так. 

В римском праве действовал принцип: «Per extraneam personam nobis adquiri non 

potes», т.е. «Невозможно приобретение в нашу пользу через постороннее лицо»1 

Отсутствие развития данного института в римском праве исследователи объясняют 

патриархальной природой римской экономики, широким применением рабского 

труда2. 

Идеи прямого представительства воплотились в римском частном праве в 

институте ответственности манданта, получающего выгоду от действий 

прокуратора в его интересах. Возможность предъявления иска напрямую к лицу, в 

чьих интересах действовал прокуратор, минуя самого прокуратора, есть не что иное, 

как первые ростки прямого представительства, допущенные римским частным 

правом в угоду интересам торгового оборота. Но, тем не менее, римское частное 

право не пошло дальше и ответственность прокуратора не была исключена. 

Стоит отметить, что римские юристы допускали в различной степени право 

манданта на предъявление иска к третьему лицу и без уступки права со стороны 

принципала. Прямое представительство формировалось преторскими исками, 

которые давались в силу необходимости адекватного правового регулирования 

торгового оборота. При этом формально нормы цивильного права о договоре 

поручения не отменялись. В этой связи можно с большой долей уверенности 

                                                           
1 Дождев С.Н. Римское частное право – М.: Дело, 2012. – С. 26. 
2 Рясенцев В.А. Происхождение представительства и его сущность в буржуазном праве // 

Государство и право. – 2012. – №10. – С. 81. 
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утверждать, что только сформировавшееся прямое представительство 

первоначально использовалось в торговле, то есть, едва появившись, 

представительство было коммерческим. Институт прямого общегражданского 

представительства появился позднее, чем институт коммерческого 

представительства1. 

Лишь в 17 веке Гуго Гроций разработал теорию представительства, 

нашедшую впоследствии законодательное воплощение в актах того периода 

выразив свою мысль следующим образом: «Мы можем обязываться и через 

посредство другого человека, если несомненно, что по нашей воле мы избрали его 

своим орудием, либо поручив ему действовать ввиду определенной цели, либо 

снабдив его общим полномочием. При наличии общего представительства может 

случиться, что нас обяжет облеченный полномочием, даже действуя вопреки нашей 

воле, известной только ему. Ведь здесь имеются различные акты воли: один, коим 

мы обязываемся признать все, что другой совершит в известного рода сделках; 

другой, коим тот обязывается по отношению к нам действовать не иначе, как 

согласно поручению, известному ему, но не другим»2. 

Исходя из его высказывания, полномочия представителя являются таковыми 

лишь при совпадении их с волей представляемого, когда дано поручение. Но вопрос 

о том, является ли представительство и полномочие одним явлением или же они 

различны по своему юридическому значению, в дальнейшем традиционно стал 

рассматриваться как дилемма. Да и сейчас принято считать, что на базе воззрений 

Г. Гроция сформировался выраженный в ГК Франции подход о единстве поручения 

и представительства. Этому подходу некоторые исследователи противопоставляли 

так называемый «немецкий» подход (теория сепарации), связанный с именами 

Иеринга и Лабанда, где представительство есть явление, не совпадающее с 

поручением3. Стоит учесть, что дифференциация этих двух подходов весьма 

                                                           
1 Римское частное право: учебник // под ред. Р.А. Курбанова. – М.: Проспект, 2015. – С. 224. 
2 Гроций Г. О праве войны и мира – М.: Ладомир, 2012. – С. 335. 
3 Зинченко С.А. Представительство в гражданском и предпринимательском праве России / 

В.В. Галов. – Ростов н/Д: СКАС, 2014. – С. 12. 
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незначительна, так как и в ГК Франции и в Гражданском уложении Германии 

существует множество оговорок и смягчающих толкований этих понятий. 

Основы современного понимания представительства обеспечили бурно 

развивающиеся промышленность и торговля средневековых городов Италии, 

Франции, Голландии, Англии и ряда других стран1. Именно самостоятельность, 

автономность городов, распространение гильдейского («купеческого») права 

обычно и называется исследователями как причина, которая сформировала институт 

прямого представительства. В основе этих явлений, а также теории «естественных 

прав» лежит принцип «автономии воли», ставший ведущим в разработках 

правоведов Европы. 

В отечественной литературе вопросы представительства в сфере коммерции 

исследовались достаточно давно. В частности, в дореволюционный период под 

представительством в гражданском праве понималось совершение одним лицом 

юридических действий вместо и от имени другого, при этом юридические 

последствия действия распространяются на правовую сферу последнего. Совершая 

это действие, представитель фактически выражает свою волю, но юридически его 

воля рассматривается как воля лица представляемого2. 

В тот же период получает довольно широкое распространение идея деления 

представительства на виды в зависимости от того, выступает ли лицо от «своего» 

имени или от «чужого». Возникновение прямого (или открытого, 

непосредственного, полного) представительства связывалось с договором 

поручения, по которому поверенный действует от имени доверителя и в его 

интересах. Косвенное (или скрытое, посредственное, одностороннее) 

представительство, как полагали ряд ученых, порождается договором комиссии, 

согласно которому комиссионер заключает сделки в интересах комитента, но от 

своего имени. 

                                                           
1 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права  – М.: Спарк, 2012. – С. 32. 
2 Мейр Д.И. Русское гражданское право. Классика российской цивилистики  – М.: Статут, 2013. – 

С.142. 
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С различием подходов к изучению представительства, выдвигались различные 

формулировки самого понятия коммерческого представительства. 

Профессор Н.И. Нерсесов выдвигает следующую формулу представительства: 

«…свойства контрагента и юридического субъекта распределяются между двумя 

различными лицами: представителем и его принципалом. Первый заключает 

юридическую сделку, следовательно, является настоящим контрагентом, второй 

непосредственно приобретает из оной права и обязанности, следовательно, 

считается первоначальным и настоящим юридическим субъектом по такой сделке»1. 

Также в юридической литературе советского государства представительство в 

гражданском обороте определялось как «заместительство лиц в гражданском 

обороте в случаях невозможности для них лично участвовать при отсутствии 

дееспособности или при полной дееспособности по доброй их воле»2. 

В процессе развития учения о представительстве определение 

совершенствовалось: «Представительство – совершение сделок и других 

дозволенных юридических действий в пределах полномочий одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого), в результате чего права 

и обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственного для 

представляемого». 

Немецкий юрист Фр. Бернгефт вывел формулу представительства через 

понятие «персонификации», когда «одно лицо воплощает в себе личность другого»: 

«В правовой жизни персонификация не доходит до того, чтобы одно лицо надевало 

на себя чужую маску. Она заключается в том, что одно лицо господствует в той 

области, которая составляет собственную сферу другого. Следовательно, одно лицо 

берет у другого не его специфические личные черты, а лишь его положение в 

правовой жизни. Это и есть представительство»3. 

                                                           
1 Нерсесов Н.И. Понятие добровольного представительства в гражданском праве– М.: Статут, 

2012. – С. 86. 
2 Энциклопедия государства и права. Том 3 // под ред. П. Стучка. – М.: Издательство 

коммунистической академии. – 2012. – С.462. 
3 Бернгефт Ф. Гражданское право Германии. // И. Колер; пер. с нем. Б.М. Брамсона. – М.: Статут, 

2010. – С. 215. 
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Стоит также отметить рассмотрение понятия представительства через понятие 

«юридической фикции». Как уже говорилось выше, при представительстве 

действует один субъект права, но имеется в виду, что в его лице действует другой – 

представляемый, т.е. «воля, выраженная одним, признается волею другого», что 

позволяет говорить о «фикции воли»1, квалифицировать представительство как 

«искусственный юридический институт», как «правовую фикцию»2. «Возможность 

представительства, – писал Г.Ф. Пухта, – есть, очевидно, искусственный 

юридический институт, могущий... помогать прочности и правильности 

юридических отношений. Неудивительно поэтому, что подобно модели 

юридического лица для признания его субъектом права пришлось прибегнуть к 

наиболее распространенной теории, объясняющей смысл соответствующей 

правовой конструкции, – юридической фикции». 

Д.М. Коротков, отрицающий возможность придания представительству 

«фикционной природы», полагает, что «фикцией может быть норма права, 

закрепляющая определенные факты, но не правоотношение. Представляемый и 

представитель вступают друг с другом в отношения, при которых представитель 

действует от имени и за счет представляемого в отношении с третьим лицом. 

Представитель транслирует свою волю в процессе реализации поручения 

представляемого. Третье лицо, вступая в отношения с представителем, имеет ясное 

представление, что обязанным по сделке является представляемый. В данном случае 

не происходит никаких допусков и фикций»3. 

Таким образом, смысл представительства можно свести к тому, что одно лицо 

«замещает» другое с тем, что действия первого влекут юридически значимые 

последствия именно для второго – того, от чьего имени первый действовал4. 

На сегодняшний день легальное понятие представительства закреплено в п. 1 

ст. 182 ГК РФ. 

                                                           
1 Брагинский М.И. Договор поручения // Хозяйство и право. – 2011. – № 4. (приложение). – С. 3. 
2 Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права – М., 2012. – Т. 1. – С. 143. 
3 Коротков Д.М. Представительство как гражданское правоотношение: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук  – Пермь, 2012. – С. 25. 
4 Алексеев С.С. Структура советского права – М.: Статут, 2011. – С. 345. 



12 
 

 
 

Представительство – совершение сделки представителем от имени 

представляемого в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона 

либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 

права и обязанности представляемого1. Применяя расширительное толкование 

ст. 184 ГК РФ, можно определить коммерческое представительство как совершение 

сделки лицом, постоянно и самостоятельно представительствующим от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

В связи с этим в науке гражданского права выделяют понятие 

представительства в «широком» и «узком» смысле. Понятие представительства в 

«широком смысле» включает в себя прямое представительство, когда представитель 

действует от имени представляемого, а также в его интересах, и косвенное 

представительство, смысл которого заключается в том, что представитель действует 

от своего имени в интересах другого лица. Так, по мнению Л.В. Санниковой, под 

представительством, в широком значении, следует понимать правоотношение, в 

силу которого одно лицо (представитель) совершает действия в интересах другого 

лица (представляемого) от своего имени или от имени представляемого с целью 

создания для последнего желаемых им правовых последствий2. Как отмечалось 

выше, ярким примером оформления прямого представительства является договор 

поручения. При косвенном представительстве заключается договор комиссии. 

По поводу такого разделения в цивилистике давно ведутся научные споры. В 

центре дискуссии не только вопрос об определении представительства в «широком 

смысле», то есть необходимости такого разделения, но и наличия законодательной 

основы для такого определения, или же его подведения под законодательную 

форму. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

03 июля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2 Санникова Л.В. Договоры о представительстве // Журнал российского права. – 2014. – №4. – 

С. 57. 
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Важно подчеркнуть, что в современном российском гражданском праве 

представительство понимается только в узком смысле. Согласно такому подходу 

представителем может считаться только то лицо, которое выступает от имени 

представляемого, но не от своего собственного. 

В то же время зарубежный опыт, связанный с данной темой, рассматривает 

определение понятия представительства, а также его природы и подразделения на 

виды в зависимости от возникновения прав и обязанностей у представителя или у 

представляемого. Мнение зарубежных законодателей послужило причиной 

дискуссии, так как для большинства стран характерно широкое понимание 

представительства, включающее как прямое, так и косвенное представительство, а 

иногда и посредничество1. 

Сторонники выделения косвенного представительства мотивируют свое 

мнение существованием договора комиссии и опираются на соответствующие ему 

правоотношения, возникающие у сторон, как пример модели косвенного (скрытого) 

представительства. В качестве примера часто выделяется и агентский договор, 

которым, с точки зрения некоторых исследователей, опосредуются отношения, как 

прямого представительства, так и косвенного. 

Как считает Л.В. Санникова объединение ряда договоров, например, договора 

поручения, комиссии, агентского договора, под широким термином 

представительства позволит сформировать отдельную классификационную группу и 

тем самым познать их правовую природу2. 

Помимо прямого и косвенного представительство можно рассмотреть ряд 

других оснований для классификации. Большинство авторов выделяют два вида 

представительства: добровольное и законное (обязательное). Некоторые авторы 

указывают на необходимость выделения трех видов представительства: 

                                                           
1 Абрамова Е.Н. Гражданское право. В 3-х томах. Т.1. – М.: Велби, РГ-Пресс, 2010. – С. 811. 
2 Санникова Л.В. Договоры о представительстве // Журнал российского права. – 2014. – №4. – С. 

57. 
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добровольное, законное (обязательное), а также на основании административного 

акта (по назначению)1. 

Проводя классификацию по такому критерию, как связь юридического факта с 

волей людей, то можно выделить представительство, возникающее на основании 

юридических действий (уполномочия и акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления), и 

представительство, возникающее на основании юридического события, указанного в 

гражданском законодательстве. Такая классификация распространена в общей 

теории права и соответствует традиционному делению юридических фактов на 

действия и события. Хотя такая классификация характерна скорее для 

общеправового представительства, нежели для его отдельных видов, так как 

основания возникновения коммерческого представительство иные, чем 

общегражданского. 

Если же в качестве оснований такого критерия рассматривать зависимость 

возникновения представительства и полномочия от воли представляемого, то 

следует выделить в одну группу представительство, возникающее на основании 

уполномочия (добровольное представительство), а в другую группу – 

представительство, возникающее на основании акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления и на основании иных 

юридических фактов, указанных в гражданском законодательстве (законное или 

обязательное представительство). Таким образом, в зависимости от воли 

представляемого представительство можно подразделить на добровольное, 

возникающее по его воле, и законное (обязательное), возникающее независимо от 

его воли. Однако относительно коммерческого представительства данная 

классификация вряд ли подойдет, так как отношения коммерческого представителя 

и третьего лица, которым чаще всего также является коммерческий представитель, 

возникают на основании уполномочия, то есть юридического действия, а не 

                                                           
1 Кузьмишин А.А. Основания возникновения представительства и полномочия в гражданском 

праве // Журнал российского права. – 2016. – № 8. – С. 103. 
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события, к тому же действия уполномочивающего лица всегда являются 

добровольными. 

В странах с дуализмом частного права, где в рамках частного права в качестве 

самостоятельной отрасли существует торговое право наряду с гражданским, в 

зависимости от того, в какой сфере осуществляется представительство, гражданской 

или торговой (предпринимательской), различают гражданско-правовое и торговое 

представительство1. Торговое представительство обладает рядом особенностей, 

основной из которых является то, что оно осуществляется в торговой сфере, также 

называемой предпринимательской, и от имени лиц, обладающих особым статусом – 

статусом предпринимателей (торговцев, коммерсантов). Данный вид 

представительства необходим также при совершении сделок, носящих 

предпринимательский (торговый, коммерческий) характер. В российском 

гражданском праве это называется коммерческим представительством. 

Подводя итоги параграфа, мы можем сказать, что появление в гражданском 

праве правоотношений представительства, а затем выделение специальной 

разновидности представительства – коммерческого представительства не было 

одномоментным и происходило в процессе исторического развития всего 

гражданского права под воздействием усложнения гражданского оборота и 

необходимости опосредования хозяйственных связей, возникающих между его 

участниками. Первоначально коммерческое представительство появляется в текстах 

средневековых правовых источников и в правовой доктрине под названием торговое 

представительство. Торговое представительство рассматривалось как особый вид 

представительства, отличающийся от представительства общегражданского, уже в 

средневековых памятниках права. В юридической доктрине выделяется несколько 

разных оснований классификации представительства, целью которых является 

полное и детальное отображение особенностей данного института, однако, что 

касается института коммерческого представительства, то общие основания для 

                                                           
1 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада – М.: Дело, 2013. – С. 17. 
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классификации не всегда применимы, так как особенностью его является особая 

сфера отношений – предпринимательская. 

Проанализировав положения ГК РФ, коммерческое представительство следует 

определять как совершение юридических действий представителем, постоянно и 

самостоятельно представительствующим от имени предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности, при 

котором все правовые последствия возникают не у представителя, а у 

представляемого. При этом представитель действует не от собственного имени, а от 

имени представляемого. 

Таким образом, проблема определения понятия «коммерческое 

представительство» с дореволюционного периода и по сегодняшний день остается 

до конца неразрешенной. ГК РФ содержит определение лишь фигуры 

коммерческого представителя, что дает основания для различного толкования 

понятия самого института коммерческого представительства. 

Решить указанную проблему можно путем закрепления в ГК РФ легального 

определения коммерческого представительства, содержащего в себе специфические 

признаки данного института. 

Также большое значение имеет характер сделки. Современное российское 

гражданское законодательство не содержит перечня торговых действий или 

торговых сделок. Сферой деятельности коммерческого представителя по ГК РФ 

признается совершение от имени и в интересах представляемых предпринимателей 

сделок в сфере предпринимательской деятельности. 

Таким образом, для выяснения того, является ли представительство 

коммерческим, необходимо выяснить характер сделки, совершенной 

представителем от имени представляемого, а также характер прав и обязанностей, 

на возникновение (изменение или прекращение) которых направлена сделка. Если 

сделка и соответствующие права и обязанности носят предпринимательский 

характер для представляемого, то представительство, имевшее место при 

заключении данной сделки следует признать коммерческим. Соответственно, 
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констатация отсутствия связи сделки, совершенной представителем, с 

предпринимательской деятельностью представляемого, позволяет сделать вывод о 

невозможности признать представительство коммерческим. 

 

1.2. Признаки коммерческого представительства. Отличие от смежных 

правовых институтов 

 

Чтобы выявить специфические признаки коммерческого представительства, 

обратимся к более широкому понятию представительства гражданского, а также к 

понятиям дееспособности и правоспособности. 

Одним из основных признаков гражданского представительства является то, 

что в рамках данного правоотношения одно лицо выступает от имени другого, в 

процессе чего совершает некие юридические действия по отношению к третьим 

лицам, и, таким образом, юридические действия совершаются одним лицом, а 

последствия их совершения в виде возникновения, изменения или прекращения 

законных прав и обязанностей возникают у другого лица. Отношения 

представительства объединяет между собой трех субъектов, то есть 

представляемого, чьи интересы, а также права и обязанности зависят от действий 

представителя, самого представителя, который выполняет действия, 

устанавливающие права и обязанности клиента, и третье лицо, по отношению к 

которому эти права и обязанности устанавливаются. Указанный признак является 

отправным для определения места представительства в общей системе 

правоотношений.  

Коммерческое представительство является разновидностью 

общегражданского договорного представительства. Отсюда следует, что 

коммерческое представительство характеризуется как родовыми признаками 

представительства вообще, так и собственными видовыми признаками, 

определяемыми характером коммерческой деятельности, осуществляемой 
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коммерческим представителем, и некоторыми другими обстоятельствами, 

предусмотренными законом. 

Согласно законодательству, коммерческим представителем называется лицо, 

которое осуществляет свою деятельность от имени и в отношении индивидуальных 

предпринимателей, в сфере осуществления ими своей профессиональной 

деятельности. Другими словами, коммерческое представительство-вид 

представительства, специализирующийся на предпринимательских 

правоотношениях. Коммерческим представителем является независимое от 

представляемого лицо, для которого осуществление представительских функций 

является разновидностью его профессиональной деятельности1. В случаях 

коммерческого представительства, одновременное представление интересов разных 

сторон в сделке допускается, но только в случае предварительного согласия этих 

сторон2. 

Таким образом, коммерческий представитель может представлять разные 

стороны в сделке в один и тот же временной промежуток, например, продавца и 

покупателя, арендодателя и арендатора. Однако, происходить это должно при 

согласии обоих сторон сделки, выраженном в выданных представителю 

доверенности или договоре. 

Как отмечалось ранее, коммерческое представительство – это вид 

добровольного представительства, осуществляемого на договорной основе. Поэтому 

этому виду представительства присущи признаки представительства в целом, и 

признаки осуществления коммерческой деятельности. Таким образом, следует 

выделить ряд специфических признаков, которые присущи только коммерческому 

представительству: 

 коммерческий представитель всегда осуществляет свою деятельность на 

основании договора, в котором должно быть соблюдено существенное 

                                                           
1 Представительство и доверенность: постатейный комментарий главы 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации // Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. 

П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2014. – С. 98. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 

03 июля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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условие: он должен быть заключен только в письменной форме и содержать 

прямые указания на полномочия представителя. В случае, если это условие в 

договоре отсутствует, полномочия представителя должны подтверждаться 

доверенностью; 

 коммерческое представительство имеет особый субъектный состав – 

обеими его сторонами являются индивидуальные предприниматели, что 

отличается от случая общегражданского представительства, в котором как с 

одной, так и с другой стороны могут принимать участие как физические так и 

юридические лица; 

 коммерческий представитель осуществляет свои профессиональные 

функции на постоянной основе, поэтому, являясь предпринимателем, он 

соответственно должен быть зарегистрирован в качестве такового, так как 

только государственная регистрация предпринимательской деятельности 

подчеркивает ее профессиональный характер; 

 сделки, совершаемые коммерческим представителем от имени и в 

интересах представляемого, являются разновидностью предпринимательских 

сделок, основным признаком которых является направленность на извлечение 

прибыли. Что касается общегражданского представительства, то оно чаще 

всего необходимо для удовлетворения личных, семейных, бытовых 

потребностей граждан, например, совершение юридически значимых 

действий по представлению доверителя для получения необходимых 

документов в различных органах власти, к примеру, в органах 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, налоговых 

органах, страховых и иных органах. 

Институт представительства в современном гражданско-правовом 

(коммерческом) обороте имеет широкую сферу применения. Потребность в нем 

возникает не только тогда, когда представляемый по тем или иным причинам не 
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может лично осуществлять свои права и обязанности, но и тогда, когда необходимо 

воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя1. 

При характеристике правоотношений представительства необходимо 

учитывать круг полномочий представителя. Сама конструкция коммерческого 

представительства имеет существенные отличия от той, которая признается 

традиционной. Одной из основных особенностей правового режима, установленного 

для этого вида представительства, является то, что коммерческий представитель 

помимо обычных сделок вправе заключать также сделки, которые уполномочено 

совершать только лицо, наделенное особыми полномочиями или правовым 

статусом. Это полномочие зависит от статуса самого представителя и, 

соответственно, сферы его деятельности.  

В данном случае речь идет о том, что ст. 184 ГК РФ предусматривает 

заключение договора в том случае, когда представитель одновременно представляет 

обе стороны, осуществляющие предпринимательскую деятельность, к примеру, 

продавца и покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика и арендатора и т.п. Это 

становится возможным только в том случае, когда стороны дали свое согласие на 

такие действия представителя и, если это не противоречит нормам, установленным в 

законе. Ранее на такого рода сделки так же распространялось правило о том, что 

представитель обязан действовать с заботливостью обычного предпринимателя. В 

настоящий момент данная обязанность коммерческого представителя исключена, 

поскольку в настоящее время действует обязанность каждого вести себя 

добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Такая категория представителей как дилеры, 

совершающие сделки купли-продажи имущества от своего имени, обязаны 

придерживаться правила о приоритете интересов представляемого. 

 коммерческое представительство не может носить лично-доверительного 

характера, как в случаях общегражданского представительства, так как 

                                                           
1 Сидорова В.Н. К вопросу о практическом обеспечении экономико-правовой безопасности 

бизнеса – М.: Безопасность бизнеса, 2015. – № 2. – С. 4. 
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коммерческий представитель действует не только в интересах доверителя, но 

и в собственных интересах, рассчитывая на получение прибыли1. 

Следует выделить несколько основных отличий коммерческого 

представительства от гражданского, строящихся на его юридической и фактической 

деятельности, являющихся одновременно его отличительными признаками. 

Основой и одновременно обязательным элементом любых правоотношений 

является их объект. Объект определяет суть и существо правоотношений, являясь 

наиболее значимой отличительной чертой одних правоотношений от других. 

Объектом гражданского представительства является одно или несколько 

юридических действий, совершаемых представителем. Коммерческий же 

представитель осуществляет либо юридические и физические действия, либо только 

физические.  

Деятельность гражданского представителя состоит из юридической и 

физической деятельности. Говоря о гражданском представителе, следует отметить, 

что его юридическая деятельность преобладает над физической, находящейся с ней 

в связи. Напротив же, правомочие, позволяющее коммерческому представителю 

заключать сделки, которые он подготовил, не изменяет юридической природы его 

контракта, главным образом зависящего от деятельности фактической, 

выражающейся в подыскивании контрактанта и ведении переговоров. 

Профессиональный характер коммерческого представительства объясняет еще 

один его признак – возмездный характер, заключающийся в выплате 

вознаграждения, что составляет одно из существенных условий договора 

представительства. Договор представительства позволяет предъявить к 

уполномоченному лицу повышенные требования, так как данный договор 

осуществляется в предпринимательской сфере и всегда является возмездным. 

Необходимо отметить, что существуют ряд случаев, когда лица, действующие 

хотя и в чужих интересах, но от собственного имени, не являются представителями. 

                                                           
1 Егорова М.А. Коммерческое право: Учебник для вузов - М.: РАНХиГС при Президенте РФ: 

Статут, 2013. – С. 146 
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Например, к таким лицам можно отнести конкурсных управляющих при 

банкротстве, которые действуют в интересах юридического лица, душеприказчиков 

(исполнителей завещания умершего лица) в случае рассмотрения наследственных 

прав. Так, посредник, который сам не совершает сделку, а только способствует ее 

заключению, путем сбора и выдачи информации, поиска продавца, покупателя, 

арендатора, хоть и действует в интересах сторон, желающих заключить сделку, но 

делает это только с коммерческой целью получить денежное вознаграждение. Т.е., 

он выступает от собственного имени, но для удовлетворения личного 

коммерческого интереса, то есть получения вознаграждения за осуществление своей 

деятельности. Это отличие представителя от посредника закреплено в п. 2 ст. 183 

ГК РФ. К таким посредникам можно отнести агентства недвижимости, которые 

занимаются поиском объекта недвижимости, покупателя и продавца, арендатора и 

арендодателя. Т.е. само агентство не выступает в качестве представителя при 

заключении самой сделки, а занимается сбором информации для ее совершения, что 

тоже, в свою очередь является видом коммерческой деятельности. 

Стоит также отметить, что представитель отличается от других лиц, которые 

могут содействовать совершению сделки, но не участвовать в ней, наличием 

собственного волевого момента. Так, если один гражданин просит другого передать 

третьему информацию о том, что он намерен совершить сделку, то передавший эти 

сведения должен рассматриваться не как представитель, а как посланник, поскольку 

он лишь заменил переписку или телефонный разговор, но своей волей никак не 

повлиял на содержание будущей сделки. 

Например, два гражданина вели между собой переговоры о купле-продаже 

холодильника, обусловив вопросы о цене и предмете. Желавший купить этот 

холодильник вручил условленную сумму соседу и попросил передать ее владельцу 

холодильника, а сам холодильник привезти ему, что тот и сделал. В этой ситуации 

сосед покупателя выступил в качестве посланника. Как представитель он мог бы 

рассматриваться, если бы своей волей определял стоимость холодильника или 

выбрал один из нескольких других. 
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Отношения сторон в посреднических отношениях, т.е. клиента и посредника, 

не носят лично-доверительный характер, как в отношениях представительства. 

Действия, которые совершает посредник, не порождают юридических последствий 

для клиента, выражающихся в приобретении им прав и обязанностей по отношению 

к третьим лицам. 

По обоснованному мнению ряда авторов, нормы института представительства 

подразделяются на общие и специальные. К общим нормам института 

представительства относятся положения, определяющие сущность 

представительства, основания возникновения и принципы его осуществления. 

Специальные же нормы института представительства регулируют отдельные его 

виды: бытовое (некоммерческое) представительство и коммерческое 

представительство1. 

Если говорить о коммерческом представительстве, то в ст. 184 ГК РФ 

законодатель сформулировал лишь общие правила, которые распространяются на 

все случаи коммерческого представительства. В п. 4 ст. 184 ГК РФ прямо 

указывается, что особенности коммерческого представительства в отдельных 

сферах предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными 

правовыми актами. В частности, такие правила предусмотрены Кодексом торгового 

мореплавания РФ (гл. 10-25)2, законом «О рынке ценных бумаг» (гл. 2)3, Законом 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ст. 8)4 и др. 

Таким образом, коммерческое представительство как правовой институт 

обладает следующими признаками: 

 основано на гражданско-правовых сделках, ключевыми их которых 

являются договоры поручения или агентирования, а также выдача 

доверенности; 
                                                           
1 Носкова Ю.Б. Представительство в российском гражданском праве – Екатеринбург, 2014. – С. 12. 
2 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ (ред. от 03 

июля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
3 О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) 

// Российская газета. – 1996. – № 79. 
4 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 27 

ноября 1992 г. № 4015-1 (ред. от 03 июля 2016) // Российская газета. – 1993. – № 6. 
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 представитель (поверенный, агент) выступает в коммерческом обороте от 

имени представляемого (доверителя, принципала) и за его счет; 

 сделка, совершенная представителем от имени представляемого, создает, 

изменяет и прекращает гражданские права и обязанности непосредственно у 

представляемого и не несет никаких юридических последствий для 

представителя; 

 порядок одностороннего расторжения договора со стороны представителя 

юридически осложнен. В данном случае представитель обязан известить 

доверителя не ранее чем за 30 дней о расторжении договора и возместить 

убытки, причиненные односторонним расторжением договора. 

 представитель как участник предпринимательских отношений в связи с 

особой сферой деятельности несет ответственность как предприниматель, то 

есть всем своим имуществом; 

 объем действий, составляющих полномочия коммерческого представителя, 

можно подразделить на юридические и фактические; 

 цель деятельности обеих сторон в отношениях коммерческого 

представительства – получение прибыли, поэтому отношения представителя и 

представляемого носят обязательно возмездный характер, что является 

обязательным условием при заключении договора; 

 деятельность коммерческого представителя носит регулярный характер; 

 коммерческий представитель осуществляет свою деятельность на 

профессиональной основе, являясь участником торгового оборота, его 

деятельность можно назвать предпринимательской, так как она нацелена на 

получение прибыли. 

Понятие коммерческого представительство, выделяясь из общегражданского 

посредством закрепления в ст. 184 ГК РФ, часто сливается со схожими институтами, 

не получив должного обособления в законодательстве. Ст. 184 ГК РФ не раскрывает 

суть отношений коммерческого представительства и его отличий от других 

институтов, что порождает противоречия в применении норм о представительстве. 
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Рассмотренные признаки института коммерческого представительства 

сформулированы из общих правил о представительстве, о предпринимательской 

деятельности и договоре поручения. Необходимо наличие в законодательстве 

конкретных норм, которые позволили бы отделить коммерческое представительство 

от смежных категорий и указывали бы на его специфические черты. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУТА КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Субъекты и объект коммерческого представительства 

 

Как уже говорилось ранее, в отношениях представительства участвуют три 

лица: представляемый, представитель, третье лицо1. 

Представляемым является лицо, в чьих интересах и от чьего имени 

представитель совершает юридически значимые действия. В отношения 

коммерческого представительства представляемый сам наделяет представителя 

полномочиями, то есть определяет круг действий, которые представитель может 

совершать от имени клиента. Содержание и объем таких полномочий определяет 

представляемый, так как основанием возникновения самих правоотношений 

является договор между сторонами. 

Представитель – это лицо, совершающее юридически значимые действия от 

имени и в интересах представляемого в пределах тех полномочий, которые клиент 

ему предоставил по договору. 

Третьим лицом в данных правоотношениях признается лицо, с которым от 

имени и в интересах представляемого представитель вступает в отношения2. 

При коммерческом представительстве представляемым и третьим лицом 

является всегда коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. 

Фигуре представителя в современном российском законодательстве дается 

довольно простое определение. Им является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 184 ГК РФ). 

                                                           
1 Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2: обязательственное право // под ред. Е.А. Суханова. – 

4-е изд. – М.: Статут, 2015. – С. 411. 
2 Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву: 

монография – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 215. 
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Поскольку в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ под предпринимательской 

деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, отсюда 

делается вывод, что коммерческий представитель должен быть предпринимателем1. 

Коммерческий представитель, являясь по определению предпринимателем, 

действует постоянно и самостоятельно (п. 1 ст. 184 ГК РФ). Коммерческим 

представителем признается лицо, не находящееся в прямой подчиненности у 

представляемого и независимое от него, для которого выполнение услуг 

представителя является основным либо единственным, или же по крайней мере 

одним из основных видов профессиональной деятельности. К примеру, брокер, 

являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, признается 

коммерческим представителем. Он совершает гражданско-правовые сделки с 

ценными бумагами, делает это от имени и за счет клиента. Основанием 

правоотношения брокера и клиента является возмездный гражданско-правовой 

договор (п. 1 ст. 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). 

Помимо этого, заключение ряда сделок, относящихся к определенной 

категории или предметом которых является отдельное имущество, возможно только 

лицами, которые обладают лицензией на совершение таких юридических действий, 

либо обладающих особым правовым статусом. 

Так, компания, управляющая инвестиционным фондом, на основании 

договора поручения вправе поручить поверенному совершение действий по выдаче, 

погашению и обмену инвестиционных паев. В соответствии со ст. 27 Федерального 

закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»2 поверенным в 

таком договоре может быть только юридическое лицо, являющееся 

                                                           
1 Гражданское право: учебник // под ред. С.П. Гришаева. – М.: Юристъ, 2014. – С. 93. 
2 Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ (ред. от 03 июля 

2016) // Парламентская газета. – 2001. – № 228. 
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профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее лицензию на 

осуществление брокерской деятельности. 

Следует отличать коммерческих представителей от лиц, работающих по 

трудовому договору и представляющих интересы работодателей на основании 

доверенности. 

В том случае, когда от имени коммерческой организации или 

индивидуального предпринимателя работнику выдается доверенность на 

совершение определенных юридический значимых действий, влекущих последствия 

для организации или предпринимателя, отношения не признаются коммерческим 

представительством. В связи с этим существует необходимость различать понятия 

«коммерческое представительство» и «представительство в коммерческих 

отношениях». Второе из указанных понятий является более широким и включает в 

себя и само коммерческое представительство, и иные случаи представительства в 

коммерческих отношениях, в частности осуществляемое работниками 

предпринимателя представительство1. Однако в судебной практике возникают 

случаи, когда приходится доказывать, что работа по доверенности является 

коммерческим представительством. В этом случае важно определить сам характер 

деятельности, совершенной в рамках доверенности. 

Муромский городской суд Владимирской области рассмотрел дело № 2-

778/2015 по иску М.И. Семикова к индивидуальному предпринимателю 

Г.А. Григорьеву о признании факта наличия трудовых отношений, возложении 

обязанности оформить трудовые отношения, взыскании заработной платы, 

компенсации морального вреда и процентов за задержку выплаты заработной платы. 

А также по встречному иску индивидуального предпринимателя Г.А. Григорьева к 

М.И. Семикову о признании трудового договора незаключенным и установлении 

факта отсутствия трудовых отношений. В обоснование иска М.И. Семиков указал, 

что ответчик допустил его к работе руководителем офиса с заработной платой *** 

                                                           
1 Карпычев М.В. Проблемы гражданско-правового регулирования представительства в 

коммерческих отношениях – М., 2012. – С. 8. 
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рублей в месяц. Трудовой договор с ним заключила Н.Ю. Семикова, генеральный 

директор Индивидуальный предприниматель (далее – ИП) Г.А. Григорьева, от 

имени ответчика. В обязанности М.И. Семикова входило общее руководство офиса, 

подбор и обучение работников, контроль соблюдения работниками трудовой 

дисциплины, исполнение должностных обязанностей работниками, доставка товара 

покупателям, заключение договоров с Банками, исполнение приказов и 

распоряжений работодателя ИП Г.А. Григорьева Для выполнения указанных 

обязанностей Г.А. Григорьев выдал ему доверенность. При этом по показаниям 

Г.А. Григорьева Н.Ю. Семикова не имела полномочий на заключение трудового 

договора с М.И. Семиковым. 

Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 1 ст. 16 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с данным Кодексом. 

Часть третья данной статьи предусматривает, что трудовые отношения между 

работником и работодателем возникают также на основании фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был 

надлежащим образом оформлен. 

Из материалов дела следует, что штатное расписания работодателя ИП 

Г.А. Григорьева должности руководителя офиса продаж не содержит (л.д. 18-22), 

записей в трудовую книжку М.И. Семикова о периоде работы у ИП Г.А. Григорьева 

не имеется (л.д. 49-54), заявлений о приеме на работу или увольнении М.И. Семиков 

не подавал, приказа о приеме и увольнении М.И. Семикова ответчик по 

первоначальному иску не выносил, страховых платежей в пенсионный орган и Фонд 

социального страхования на работника М.И. Семикова ИП Г.А. Григорьевым не 

перечислялись (л.д. 100-112), в табеле учета рабочего времени работник 

М.И. Семиков не указан. (л.д. 113-115). 
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Исходя из системного толкования норм трудового права, содержащихся в 

вышеназванных статьях ТК РФ следует, что к характерным признакам трудового 

правоотношения относятся: личный характер прав и обязанностей работника, 

обязанность работника выполнять определенную, заранее обусловленную трудовую 

функцию, подчинение работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, возмездный характер (оплата 

работодателем производится за труд). 

Из совокупного анализа показаний свидетелей и пояснений М.И. Семикова, 

Н.Ю. Семиковой и Г.А. Григорьева установлено, что основным направлением 

деятельности М.И. Семикова являлась первоначальная организация работы офиса 

ответчика Г.А. Григорьева в ...., т.е. краткосрочное разовое задание, что нельзя 

отнести к постоянному выполнению трудовой функции. 

Согласно п. 1 ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, 

постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей 

при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

В материалах дела имеется нотариальная доверенность от ИП Г.А. Григорьева 

от 27 октября 2014 г. на М.И. Семикова на представление интересов в налоговых 

органах, регистрации прекращение, изменения трудовых договоров с работниками, 

на процессуальное представительство в гражданском, административном 

судопроизводстве, совершение действий в регистрирующих органах. При этом 

указаний в доверенности о том, что она выдана работнику от работодателя, не 

имеется. (л.д. 73) 

Таким образом, оценив представленные доказательства в совокупности, суд 

пришел к выводу, что истцом не доказан тот факт, что он исполнял определенную 

трудовую функцию, которая носила бы постоянный, систематический характер, по 

конкретно определенной должности, предусмотренной штатным расписанием 

ответчика либо Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (далее – ЕКС) или иными 

нормативными документами. Суд удовлетворяет иск Г.А. Григорьева, а отношения 
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между Г.А. Григорьевым и М.И. Семиковым признаются коммерческим 

представительством1. 

Коммерческий представитель не связан трудовыми отношениями с клиентом, 

их отношения носят гражданско-правовой характер, что подразумевает не 

подчиненность и независимость сторон. 

Из п. 1 ст. 184 ГК РФ следует, что коммерческий представитель может 

представлять только интересы предпринимателей (коммерческих организаций или 

индивидуальных предпринимателей) при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности (торговых сделок). Такое указание законодателя 

резко сужает область применения коммерческого представительства. В частности, в 

отношении некоторых категорий представителей не применяются правила о 

коммерческом представительстве, к примеру, это патентные поверенные. 

Некоторые авторы отмечают, что обоснованность такого положения весьма 

сомнительна и по существу предлагают внести в п. 1 ст. 184 ГК РФ необходимые 

изменения, допускающие применение правил о коммерческом представительстве 

также в отношении лиц, не являющихся предпринимателями2. 

Другие авторы, основывая свои суждения на нормах действующего 

российского законодательства, говорят о том, что коммерческое представительство 

не нужно путать с профессиональным возмездным представительством, которое 

осуществляется арбитражными управляющими, адвокатами, патентными 

поверенными и некоторыми другими категориями представителей3. В указанных 

случаях исключается одновременное представительство разных сторон 

                                                           
1 Решение Муромского городского суда Владимирской области от 04 июня 2015 г. по делу № 2-

778/2015 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Электрон. текст. дан. – Дата 

обращения: 21 апреля 2017. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая // под ред. 

Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. – М.: Статут, 2015. – С. 418-419. 
3 Завидов Б. Договор коммерческого представительства как неправомерно забытый институт 

гражданского права // Коллегия. – 2013. – № 11. – С. 23. 
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заключаемых договоров, как это имеет место при осуществлении коммерческого 

представительства1. 

Ранее уже были рассмотрены отличия институтов коммерческого 

представительства и посредничества. Необходимо выделить особенности, 

отличающие фигуру посредника от представителя. В ГК РФ предусмотрены 

отдельные правила для правоотношений коммерческого представительства, что 

позволяет выделить некоторые особенности, отличающие коммерческого 

представителя от посредника. 

Так как при коммерческом представительстве и представляемый, и 

представитель являются предпринимателями, данные правоотношения 

осуществляются только в предпринимательской деятельности. Коммерческий 

представитель осуществляет свою деятельность на постоянной основе, 

самостоятельно и профессионально. Деятельность коммерческого представителя 

всегда носит возмездный характер, что является обязательным условием договора, к 

тому же коммерческий представитель совершает в интересах клиента-

предпринимателя как юридические, так и фактические действия, что отличает 

данные отношения от общегражданского представительства. 

Как верно отметил Б.И. Пугинский, связь посредничества и представительств 

носит однонаправленный характер, что означает, что посредничество предполагает 

отношения по представительству, тогда как представительство не всегда связано с 

посредничеством2. Из этого следует вывод, что коммерческий посредник всегда 

становится представителем, тогда как коммерческий представитель посредником не 

является. 

Также, как и коммерческий представитель коммерческий посредник 

совершает юридически значимые действия в чужих интересах. Одним из 

распространенных видов посредника является поверенный. В соответствии с 

                                                           
1 Российское гражданское право. В 2 т. Т. 1: общая часть. Вещное право // под ред. Е.А. Суханова. 

– 3-е изд. – М.: Статут, 2011. – С. 248. 
2 Пугинский Б.И. Коммерческое право России – М.: Юрайт, 2016. – С. 110. 
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правилами гл. 49 ГК РФ о договоре поручения поверенный совершает определенные 

юридические действия от имени и за счет доверителя. 

Посредник действует за счет клиента, но от своего имени. К таким 

посредникам относятся комиссионеры. Организации комиссионной торговли 

взаимодействуют со своими клиентами на товарных рынках на основании договора 

комиссии. В договоре комиссии обычно оговорена цена товара, срок его реализации, 

размер уценки в определенных случаях и ее порядок в том случае, если товар не 

будет продан в указанный срок, а также размер комиссионного вознаграждения и 

некоторые другие условия. При этом право собственности на товар сохраняется за 

комитентом.  

Одной из форм комиссионной торговли является консигнационная торговля. В 

этом случае собственник товаров, то есть консигнант, передает комиссионеру 

(консигнатору) товары для реализации со склада комиссионера. Консигнаторы, 

оказывая услуги консигнанту, реализуют товары только тем субъектам, которые 

осуществляют внешнеторговую деятельность. При этом одним из обязательных 

условий консигнационной торговли выступает то обстоятельство, что у 

консигнатора имеются складские площади. Право собственности на товар 

сохраняется за его собственником при поступлении товара на склад вплоть до его 

продажи. Как правило, товар хранится на складе в течение определенного срока, 

который составляет от одного года до пяти лет. По истечении срока, указанного в 

договоре, в случае нереализации товара он возвращается собственнику либо 

выкупается консигнатором по цене, согласованной с собственником. Данный 

договор заключается и при осуществлении торговой деятельности внутри страны. 

Видом коммерческих посредников являются торговые агенты и торговые 

агентства. Ст. 1005 ГК РФ предусмотрено определение агентского договора, из 

которого можно вывести понятие агентской деятельности, соответствующее уровню 

современного российского законодательства. По агентскому договору одна сторона 

(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны 

(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, 
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либо от имени и за счет принципала. Чаще всего согласно такому договору агент 

реализует товары, которые ему передает принципал, или наоборот приобретает 

товары, необходимые принципалу. По договору агент также вправе выполнять 

другие работы и оказывать определенные услуги. Моделью правоотношений между 

агентом и принципалом служит договор комиссии или же договор поручения. 

Однако содержание агентского договора намного шире, чем содержание иных, 

схожих договоров, это служит причиной тому, что в ГК РФ указаны специальные 

правила, которые регулируют агентскую деятельность. Вместе с тем, в ГК РФ не 

содержится особых положений, которые бы отражали специфику деятельности 

торговых агентов, хотя как раз основной сферой их деятельности является именно 

торговля. 

В отдельных областях предпринимательской деятельности участники 

гражданского оборота также активно используют такой вид коммерческого 

представительства, как договор транспортной экспедиции. Здесь представляемым 

является клиент – лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной 

экспедиции и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-

экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором; коммерческим представителем 

является экспедитор – лицо, совершающее от имени клиента юридические и 

фактические действия, направленные на оказание или организацию оказания 

транспортно-экспедиционных услуг; третьим лицом могут являться 

непосредственный перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку груза на основе 

договора перевозки, заключенного экспедитором; страховщик, с которым 

экспедитор заключил по поручению клиента договор имущественного страхования; 

хранитель – лицо, осуществляющее временное хранение груза (товара) на основании 

договора с экспедитором и т.д.1 

Юридические действия представителя, которые направлены на 

возникновение, изменение или прекращение прав и (или) обязанностей 

                                                           
1 Овчаренко М.Д. Актуальные вопросы практического применения коммерческого 

представительства в отдельных областях предпринимательской деятельности / Право и экономика. 

– 2013. – № 9. – С. 7. 
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представляемого в отношении третьего лица выступают объектом в 

правоотношении представительства. Другими словами, это сделка, которая 

совершается представителем, и порождает, изменяет и прекращает гражданские 

права и обязанности представляемого.  

По общему правилу, предусмотренному п. 3 ст. 182 ГК РФ, представитель не 

может совершать сделки от имени представляемого в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является. Исключение составляют 

случаи коммерческого представительства. В соответствии с п. 2 ст. 184 ГК РФ 

коммерческий представитель может быть одновременно представителем разных 

сторон сделки (продавца и покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика и 

заказчика, арендодателя и арендатора и т.п.). Это, однако, допускается не всегда, а 

лишь в определенных случаях, а именно тогда, когда обе стороны выразили на то 

свое согласие или это прямо предусмотрено законом. 

Коммерческое представительство предполагает особый характер отношений, 

способных существенно затронуть интересы сторон заключаемой коммерческим 

представителем сделки – представляемого и третьего лица. Это объясняет наличие 

обязательных условий использования коммерческого представительства. В случае 

отсутствия одного из обязательных условий, сделка, заключенная представителем от 

имени представляемого, будет считаться незаключенной, то есть не порождающей 

никаких юридических последствий для представляемого. К числу таких 

обязательных условий относятся следующие: 

 обязательное согласие обеих сторон, представляемых коммерческим 

представителем, на одновременное коммерческое представительство (кроме 

случаев, установленных законом); 

 наличие у коммерческого представителя прямо выраженных полномочий, 

предусматривающих его право на одновременное представительство. 
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Указанные полномочия могут содержаться в письменных договорах, которые 

обе стороны будущей сделки заключили с коммерческим представителем, либо в 

выданной каждой из них доверенности1. 

Таким образом, изучив правовое положение коммерческого представителя, 

можно сделать вывод о его тесной связи с другими категориями представителей и 

посредников, что осложняет его индивидуализацию как участника конкретных 

правоотношений. 

Законодатель дает определение коммерческого представителя в п. 1 ст. 184 

ГК РФ: «Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представляющее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в 

сфере предпринимательской деятельности». Однако под такое же определение 

подпадают и агенты, действующие от имени принципала, которые в таком случае 

также признаются коммерческими представителями, и брокеры – профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. При этом правовой статус данных представителей 

находит самостоятельное закрепление в законодательстве, в отличие от 

коммерческого представителя, не являющегося агентом или брокером. 

Стоит отметить, что субъекты коммерческого представительства юридически 

равны по отношению друг к другу, в частности, самостоятельность коммерческого 

представителя, отсутствие над ним административной, дисциплинарной или иной 

власти представляемого2. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что коммерческим представителем должен 

быть гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, или 

юридическое лицо – коммерческая организация. Можно предположить, что в 

качестве коммерческих представителей (в широком смысле) выступают:  

 лица, обладающие особыми профессиональными навыками и знаниями в 

определенной сфере деятельности; 

                                                           
1 Филиппова С.Ю. Частноправовые средства организации и достижения правовых целей  – М.: 

Статут, 2011. – С. 216. 
2 Кузнецов С.А. Коммерческое представительство по российскому гражданскому праву – Самара, 

2014. – С. 14. 
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 лица, чья компетентность не превосходит деловую и профессиональную 

компетентность представляемого, но чьи услуги и помощь оказываются для 

него, тем не менее, необходимыми, так как он по своему желанию и для своего 

же удобства и выгоды отстраняется от ведения дел и от контроля за ними и, в 

частности, от необходимости самостоятельно организовывать сбыт и 

предложение на рынке своей продукции (услуг, работ)1. 

 

2.2. Основания возникновения и прекращения отношений коммерческого 

представительства 

 

Основанием возникновения правоотношений коммерческого 

представительства является договор. 

Отметим, что различные виды договоров коммерческого представительства 

характерны для европейских стран (стран гражданского права), в то время как в 

странах англо-американского права (страны общего права) фактически 

единственным видом договора коммерческого представительства является 

агентский договор2. 

Иностранные организации и предприниматели сегодня нередко действуют на 

российском рынке через своих представителей, заключая с ними договоры 

поручения, комиссии и агентские соглашения. Аналогичным образом российские 

лица заключают соответствующие договоры для представления их интересов за 

рубежом. Поверенный, комиссионер или агент, выполняющие поручения 

доверителя, комитента или принципала, как правило, ведут предпринимательскую 

деятельность (в меньшей степени это касается договора поручения, который могут 

заключать и лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность), 

поэтому данные виды соглашений принято относить к договорам «коммерческого 

                                                           
1 Носкова Ю.Б. Новеллы коммерческого представительства // Вестник Уральского института 

экономики, управления и права. – 2013. – № 4. – С. 5. 
2 Канашевский В.А. Коллизионное регулирование отношений представительства  во 

внешнеторговом обороте // Закон. – 2013. – № 8. – С. 7. 
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представительства». Согласно ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем 

является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Различие между договором поручения, договором комиссии и агентским 

соглашением состоит прежде всего в том, от чьего имени и за чей счет действует 

представитель – поверенный, комиссионер или агент. В договоре поручения 

поверенный действует от имени и за счет доверителя, тогда как комиссионер в 

договоре комиссии – от своего имени, но за счет комитента. Агентский договор 

объединяет в себе черты комиссии и поручения и предполагает два возможных 

варианта отношений сторон: агент может действовать от имени и за счет 

принципала (как в договоре поручения) либо от своего имени, но за счет 

принципала (как в договоре комиссии). При этом по договору поручения и комиссии 

поверенный и комиссионер совершают юридические действия, а по агентскому 

договору – либо фактические, либо юридические действия1. 

Одним из самых распространенных видов договоров коммерческого 

представительства является договор поручения (contract of mandate). Определения 

такого договора в законодательстве и практике различных государств, по существу, 

совпадают. Так, согласно законодательству Франции договор поручения (mandate) – 

это соглашение, согласно которому одно лицо (доверитель) дает поручение другому 

(поверенный) осуществить от имени и в интересах доверителя определенные 

юридические действия (ст. 1984 ГК Франции). В соответствии с российским правом 

по договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и 

за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (ст. 971 

ГК РФ). Вместе с тем в праве Германии по договору поручения на поверенного 

                                                           
1 Николюкин С.В. Агентские соглашения в предпринимательском обороте: национальное и 

международно-правовое регулирование // Законодательство и экономика. – 2011. – № 10. – С. 12. 
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может быть возложена обязанность совершать как юридические, так и фактические 

действия1. 

В ранее действующей редакции абзац 1 ст. 184 ГК РФ предусматривал 

заключение договора в простой письменной форме, который подтверждал 

полномочия коммерческого представителя. Сейчас единственная статья, 

регламентирующая отношения коммерческого представительства, не 

предусматривает четких указаний на основания возникновения указанных 

правоотношений. Также в ст. 184 ГК РФ не содержится упоминаний о договоре 

коммерческого представительства. Указанные обстоятельства, вероятно, означают, 

что основанием возникновения отношений коммерческого представительства 

выступает договор по форме соответствующий правоотношениям 

общегражданского представительства. Договор коммерческого представительства 

существует в комплексе с такими договорами, как договор поручения, возмездного 

оказания услуг, агентирования и относится к сфере оказания услуг. При отсутствии 

у сторон договора представительства подтверждением полномочий представителя 

выступает доверенность. 

Договор представительства признается основанием возникновения указанных 

правоотношений не только в теории юриспруденции, но и в судебной практике. 

Одна из особенностей правового режима, установленного для коммерческого 

представителя, состоит в том, что данный представитель вправе заключать помимо 

обычных также сделки, которые никто иной, кроме него, совершать не может. Речь 

идет о заключении договора коммерческим представителем, который в одно и то же 

время является представителем обеих сторон (продавца и покупателя, займодавца и 

заемщика, подрядчика и заказчика, арендодателя и арендатора и т.п.). 

Учитывая особый характер подобного рода отношений, способных 

существенно затронуть интересы обеих сторон в сделке, ГК РФ устанавливает ряд 

обязательных условий использования такого рода модели. Отсутствие хотя бы 

                                                           
1 Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник // отв. ред. Е.А. Васильев, 

А.С. Комаров. – М.: Статут, 2012. – С. 158. 
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одного из них – достаточное основание для признания сделки, совершенной 

коммерческим представителем, незаключенной, то есть не способной породить 

какие-либо последствия для представляемых. 

К числу таких обязательных условий относятся: 

 стороны выразили согласие на одновременное коммерческое 

представительство. Исключения из этого правила возможны только в 

установленных законом случаях. 

 коммерческий представитель должен иметь прямо выраженные 

полномочия, предусматривающие его права на одновременное 

представительство. Такие полномочия могут содержаться в письменных 

договорах, которые обе стороны будущей сделки заключили с коммерческим 

представителем, либо в выданной каждой из них доверенности. 

Коммерческий представитель наделяется ГК РФ соответствующими правами и 

вместе с тем на него возлагаются определенные, вытекающие из характера его 

статуса обязанности. Поскольку коммерческое представительство осуществляется в 

сфере предпринимательской деятельности, договоры между коммерческим 

представителем и теми, кого он представляет, предполагаются возмездными. При 

этом представитель приобретает право требовать наряду с вознаграждением также 

компенсации понесенных им издержек. Для ограждения интересов обеих сторон 

установлено, что при отсутствии в заключенных ими с коммерческим 

представителем договорах иного вознаграждение и возмещение издержек должны 

выплачиваться сторонами в равных долях. 

Вопрос компенсации издержек при коммерческом представительстве тоже 

является одним из поводов судебных разбирательств. 

Так, при возникновении в конкретном деле вопроса о праве коммерческого 

представителя требовать возмещения понесенных им расходов на оказание услуг 

арбитражный суд пришел к выводу, что Товарищество с ограниченной 

ответственностью (далее – ТОО) «Урал Кама» (представитель) заключило с 
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Закрытым акционерным обществом (далее – ЗАО) «Радиотелефон» (оператором) 

договор коммерческого представительства. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Урал-Кама» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к Государственной налоговой 

инспекции по городу Кыштыму Челябинской области о признании 

недействительным ее решения о взыскании с истца штрафных санкций за 

нарушения налогового законодательства. 

Как видно из материалов дела, ТОО «Урал-Кама» (представитель) заключило 

с ЗАО «Радиотелефон» (оператором) договор коммерческого представительства от 

05 января 1997 г. № 97/1. Согласно положениям договора, товарищество «Урал-

Кама» оказывает услуги по организации сети персонального радиовызова 

(пейджинговой связи) акционерному обществу «Радиотелефон» и в дальнейшем 

постоянно и самостоятельно предоставляет от имени оператора услуги 

персонального радиовызова клиентам, с которыми оператор имеет договорные 

отношения. Данная деятельность осуществляется от имени оператора. 

Представитель ежеквартально представляет отчет оператору о выполненных 

работах. Оператор выплачивает представителю вознаграждение за счет денежных 

средств, поступивших представителю от клиентов за услуги персонального 

радиовызова. 

Таким образом, между ТОО «Урал-Кама» и ЗАО «Радиотелефон» был 

заключен возмездный хозяйственный договор. При выполнении своих обязательств 

по договору непосредственно ТОО «Урал-Кама» были понесены затраты: по 

заработной плате, расходам по уплате налогов и выплатам во внебюджетные фонды, 

арендной плате, оплате услуг связи, износу нематериальных активов, 

общехозяйственным расходам, которые и были включены товариществом в 

себестоимость собственных услуг. 

Госналогинспекция по городу Кыштыму в ходе проведения проверки 

соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления, полноты и 

своевременности внесения в бюджет налогов и других обязательных платежей в 
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1997 году посчитала, что ТОО «Урал-Кама» допустило в указанный период 

занижение прибыли за счет неправильного отражения для целей налогообложения 

выручки от реализации услуг пейджинговой связи, оказанных по договору о 

коммерческом представительстве. По мнению налогового органа, затраты, 

связанные с осуществлением договора о коммерческом представительстве, не могут 

быть отнесены на себестоимость продукции (работ, услуг) представителя – ТОО 

«Урал-Кама», поскольку должны быть включены в себестоимость услуг 

представляемого – ЗАО «Радиотелефон». На основании акта проверки от 13 апреля 

1998 г. № 484 налоговой инспекцией принято решение о взыскании с товарищества 

суммы заниженной прибыли, штрафа в той же сумме, а также штрафа в размере 

10 процентов от суммы недоплаченного налога на прибыль в связи с нарушением 

порядка ведения бухгалтерского учета. 

Суд в своем постановлении указал, что расходы предприятия от реализации 

продукции (работ, услуг) должны относиться к деятельности этого предприятия и 

производиться им в собственных интересах, а поскольку товарищество являлось 

представителем, то действовало не в собственных интересах1. 

По договору коммерческого представительства исполнительный орган 

юридического лица передает свои полномочия другой организации или 

индивидуальному предпринимателю. В зависимости от того, какой вид гражданско-

правового договора используется, он должен содержать определенные 

существенные условия, указание на передаваемые полномочия представителя, 

порядок осуществления этих полномочий, а также условия передоверия и условия 

предоставления вознаграждения за услуги представительства. 

Как уже говорилось ранее, коммерческий представитель всегда осуществляет 

свою деятельность на основании договора, в котором должно быть соблюдено 

существенное условие: он должен быть заключен только в письменной форме и 

содержать прямые указания на полномочия представителя. В случае, если это 

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 августа 

1999 г. № 1863/99 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1999. – № 11. 

– С. 20-22. 
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условие в договоре отсутствует, полномочия представителя должны подтверждаться 

доверенностью. 

Анализируя нормы ст. 185 ГК РФ о доверенности, можно сделать вывод, что 

доверенность служит подтверждением полномочий коммерческого представителя и 

при отсутствии договора. При этом положения ГК РФ о доверенности применяются 

также в случаях, когда полномочия представителя содержатся в договоре, в том 

числе в договоре между представителем и представляемым, между представляемым 

и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или 

не противоречит существу отношений1. Однако существует практика, когда 

невыдача доверенности во исполнение договора становилась препятствием к его 

осуществлению. 

Так, например, Арбитражным судом Республики Хакасия было рассмотрено 

дело по иску предпринимателя Бубченко к предпринимателю Баинову, между 

которыми был заключен договор на поиск, хранение и отправку вагонов лома, 

который по своей правовой природе являлся договором поручения. 

Согласно п. 1 ст. 975 ГК РФ доверитель обязан выдать поверенному 

доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором 

поручения. 

Суд первой инстанции установил, что доверенность, выданная истцом 

ответчику, не содержит даты ее совершения и в силу п. 1 ст. 186 ГК РФ является 

ничтожной. 

В соответствии с п. 1 ст. 972 ГК РФ указания доверителя должны быть 

правомерными, осуществимыми и конкретными. 

Истец в нарушение п. 1.3 договора и п. 1 ст. 972 ГК РФ конкретно не указал 

ответчику – по каким адресам последнему следует отгружать лом. Также для 

осуществления деятельности по заготовке лома по адресу, указанному в договоре, 

истец в нарушение п. 2.2 договора не обеспечил ответчика необходимой 

разрешительной документацией. 

                                                           
1 Василишина Д. Доверенность по новым правилам // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 44. – С. 12. 
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Согласно п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока 

обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора1. 

Таким образом, в случае невыдачи коммерческому представителю 

доверенности осуществление им своей деятельности может стать невозможным. В 

таком случае он также освобождается от ответственности по договору. 

Доверенность – это письменный документ, для действительности которого 

необходимо наличие в нем обязательных реквизитов. Обязательным реквизитом 

доверенности является дата ее совершения. Отсутствие в доверенности такой даты 

делает ее юридически ничтожной. От даты совершения доверенности необходимо 

отличать срок действия доверенности. Доверенность может быть выдана на любой 

срок. Трехлетний предельный срок действия доверенности был отменен с 

01 сентября 2013 г. В положениях ГК РФ указано, что если в доверенности не указан 

срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Но не 

стоит полагаться на юридическую грамотность участников правоотношений, и в 

большинстве случаев лучше прямо указывать в доверенности срок ее действия. 

Доверенность должна содержать также и место совершения. И дату 

совершения доверенности, и место принято писать прописью без каких-либо 

сокращений с точкой в конце строки2. 

Доверенность представляет собой письменное уполномочие. При этом 

доверенность может существовать только письменной форме, и ни в какой другой. 

В доверенности указываются полномочия лица, на чье имя она оформляется. 

Появление таких полномочий у указанного лица может произойти в результате:  

 выдачи доверенности; 

 передачи доверенности представляемым непосредственно третьему лицу. 

Лицо, выдающее доверенность, определяет круг полномочий представителя, 

при этом руководствуется исключительно своей волей, иными словами, действует 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 24 декабря 

2001 г. № А74-1858/01-К1-Ф02-3233/01-С2 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Электрон. текст. дан. – Документ опубликован не был. 
2 Тихомиров М.Ю. Доверенности: новые требования законодательства, образцы документов – М.: 

Издательство М.Ю. Тихомирова, 2015. – С. 16. 
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по своему усмотрению. Необходимо отметить, что в таком случае лицо не должно 

выходить за рамки своей право- и дееспособности. Так, в случае, если в содержание 

правоспособности субъекта не входит возможность совершать определенного рода 

действия (например, приобретать какое-то имущество), то невозможна и выдача 

доверенности, содержащей полномочия на совершение таких действий. 

Основой классификации доверенностей является объем полномочий 

представителя. Обычно выделяют три вида доверенности: 

 генеральная или общая доверенность – такая доверенность выдается на 

совершение разнообразных юридически значимых действий. При выдаче 

такого рода доверенности представитель наделяется чрезвычайно широким 

кругом полномочий. К примеру, такими доверенностями являются 

доверенности об управлении и распоряжении имуществом, о совершении 

различного рода сделок и т.п. Однако доверенности, по условиям которой 

представитель наделяется всеми возможными полномочиями и получает 

возможность действовать от имени представляемого во всех отношениях, не 

может существовать; 

 специальная доверенность – дает возможность представителю совершать 

от имени представляемого однородные юридически значимые действия. 

Число таких действий может быть определено представляемым, а может быть 

неограниченным. К примеру, такая доверенность может удостоверять право 

представителя совершать от имени хозяйственного общества сделки по 

закупке сельскохозяйственной продукции; 

 разовая доверенность – название этого вида доверенности говорит само за 

себя, такая доверенность предоставляет представителю возможность 

совершить одно строго определенное юридическое действие (например, 

заключить какой-либо гражданско-правовой договор). Впрочем, понятие 

разовой доверенности не стоит трактовать слишком узко. При совершении 

определенного рода юридических действий представителю необходимо 

совершить ряд действий, итогом которых станет заключенный договор или 
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сделка. Так, если будет выдана доверенность, уполномочивающая 

представителя на приобретение недвижимости, то, очевидно, что он должен 

быть наделен полномочиями на подписание договора, передачу его и 

прилагаемых к нему документов в регистрирующий орган, получение 

документов от этого органа и другими подобными полномочиями, 

направленными на возникновение юридических последствий у 

представляемого. По усмотрению доверителя каким-либо из подобных 

полномочий представляемый может и не наделять представителя. 

Доверенность совершается в письменной форме – простой или нотариальной. 

Форма доверенности, с одной стороны, не представляет никаких сложностей. 

Письменная форма является обязательной. 

Некоторые особенности касаются доверенности при передоверии. К 

отношениям коммерческого представительства применяются нормы о 

доверенности, закрепленные в гл. 10 ГК РФ «Представительство. Доверенность», в 

том числе, при коммерческом представительстве возможно передоверие с согласия 

представляемого. 

В юридической литературе природу передоверия определяют по-разному. 

Одни ученые считают, что передоверие означает передачу полномочия от 

первоначального поверенного другому лицу1, что отношения представительства 

между прежним поверенным и доверителем прекращаются2. Также иногда 

предполагается, что в силу передоверия доверитель не передает полномочие от 

одного поверенного другому путем прекращения полномочия у основного 

поверенного, а наделяет полномочием другое лицо и таким образом вместо одного 

поверенного оказывается два, наделенных одинаковыми полномочиями. 

Согласно изменениям 2013 г. уточнены полномочия представителя при 

передоверии. Представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке 

                                                           
1 Гражданское право: учебник. Том II // под ред. доктора юридических наук, профессора 

О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2015. – С. 396. 
2 Рассолова Т.М. Гражданское право: учебник для студентов ВУЗов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

С. 414. 
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передоверия, не утрачивает своих полномочий по первоначальной доверенности. 

Иное может быть указано в доверенности или в законе (п. 6 ст. 187 ГК РФ). 

Кроме того, последующее передоверие по общему правилу не допускается 

(п. 7 ст. 187 ГК РФ). Иными словами, лицо, получившее полномочия от 

первоначального представителя, не имеет права передавать их еще кому-либо. Иное 

может быть предусмотрено в законе или в первоначальной доверенности, но не 

может закрепляться в доверенности, выдаваемой в порядке передоверия. 

Правопреемство при передоверии отсутствует, так же, как и возможность 

цессии, то есть уступки права требования. Оговорка о праве передоверия означает 

лишь, что доверитель предоставляет поверенному право исполнить обязанности, 

возложенные на него, используя услуги другого лица. В соответствии со ст. 188 

ГК РФ передоверие не является основанием для прекращения полномочий 

основного поверенного. Договор, заключенный между доверителем и поверенным, а 

также доверенность, выданная на имя поверенного на основании такого договора, не 

прекращаются с осуществлением передоверия. Помимо всего, основной поверенный 

вправе в любое время прекратить передоверие по своему усмотрению. Так, в 

соответствии с п. 4 ст. 187 ГК РФ срок действия доверенности, выданной в порядке 

передоверия, не может превышать срока действия доверенности, на основании 

которой она выдана. 

До 01 сентября 2013 г. выданная доверенность могла быть отозвана 

доверителем в любой момент независимо от срока, на который была выдана. Теперь 

имеется возможность оформлять безотзывные доверенности. 

Безотзывная доверенность может быть выдана только лицом, которое 

осуществляет предпринимательскую деятельность. В доверенности должно 

содержаться прямое указание на ее безотзывность (п. 1 ст. 188.1 ГК РФ). 

В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ введение 

в отношении представляемого (представителя) процедуры банкротства может быть 

основанием прекращения доверенности. Данное правило действует лишь 
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применительно к такой процедуре банкротства, при которой соответствующее лицо 

утрачивает право выдавать доверенности. 

Ранее суды исходили из того, что введение судом процедур банкротства не 

прекращает действия доверенностей, выданных руководителем должника до 

возбуждения дела о банкротстве, поскольку такое основание в законодательстве не 

содержится. 

Например, Федеральный Арбитражный Суд (далее – ФАС) Московского 

округа в постановлении от 09 июня 2011 г. № КГ-А40/5063-11 указал, что введение 

арбитражным судом процедур банкротства не прекращает действие доверенностей, 

выданных руководителем должника до возбуждения дела о банкротстве, поскольку 

такое основание для прекращения доверенностей не содержится ни в Федеральном 

законе «О несостоятельности (банкротстве)», ни в ст. 188 ГК РФ. 

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Оптэн» 

обратилось с иском в Арбитражный суд г. Москвы к обществу с ограниченной 

ответственностью «Цитадель» о признании договора № 06/2010-эксп. от 01 апреля 

.2010 г. на оказание административно-хозяйственных услуг ничтожной сделкой и 

применении последствий ничтожности сделки, взыскании неосновательного 

обогащения, убытков, а также расходов на оплату услуг представителя. 

При разрешении дела, судами обеих инстанций установлено, что между 

истцом и ответчиком заключен договор № 06/2010-эксп. от 01 апреля 2010 г. на 

оказание административно-хозяйственных услуг, в соответствии с которым 

ответчик принял на себя обязательства по оказанию истцу комплекса 

административно-хозяйственных и эксплуатационных услуг, а также по 

обеспечению предоставления комплекса коммунальных услуг, а истец обязался 

оплачивать оказанные ему работы и услуги. 

Договор был заключен 01 апреля 2010 г. с распространением его действия в 

соответствии со ст. 425 ГК РФ на период фактического начала оказания услуг с 

01 марта 2010 г., на что указано в п. 2.1 договора. 
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Истец во исполнение условий указанного договора произвел оплату за март, 

апрель, май 2010 г. на общую сумму 792 812 руб. 49 коп. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 24 декабря 2009 г.1 

ООО «Цитадель» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него 

открыто конкурсное производство на шесть месяцев, конкурсным управляющим 

утвержден Кочетков Владимир Евгеньевич. 

Судами обеих инстанций установлено, что договор № 06/2010-эксп. от 

01 апреля 2010 г. на оказание административно-хозяйственных услуг со стороны 

ответчика подписан представителем ООО «Цитадель» Т.Р. Шехмаметьевым, 

действующим на основании доверенности б/н от 18 августа 2009 г., выданной 

генеральным директором ООО «Цитадель» А.В. Гибер. 

Так как истцом не были представлены доказательства того, что доверенность, 

выданная от 18 августа 2009 г. представителю Т.Р. Шехмаметьеву, была отозвана 

конкурсным управляющим В.Е. Кочетковым или ее действие прекратилось по иным 

предусмотренным законом основаниям, то судом в удовлетворении иска было 

отказано, кассационная жалоба в дальнейшем так же была оставлена без 

удовлетворения. 

В случае отмены доверенности публикация об этом может быть сделана в 

официальном издании, в котором размещаются сведения о банкротствах (абз. 1 и 2 

п. 1 ст. 189 ГК РФ). Срок, считающийся достаточным для надлежащего извещения 

третьих лиц об отмене доверенности, – один месяц со дня указанной публикации. 

Третьи лица также могут быть извещены о такой отмене и раньше указанного срока. 

Подпись заявителя на заявлении об отмене доверенности должна быть 

нотариально засвидетельствована. 

Указанные меры оповещения третьих лиц позволяют защитить 

представляемого от часто встречающихся случаев изменения или установления 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 06 июня 2011 г. № Ф05-

4520/11 по делу № А40-78888/2010 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Электрон. текст. дан. – Документ опубликован не был. 
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прежним представителем прав и обязанностей представляемого в отношении 

третьих лиц. 

В случае, когда третьему лицу была предъявлена доверенность, о 

прекращении которой оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, 

приобретенные в результате действий лица, полномочия которого прекращены, 

сохраняют силу для представляемого, а также для его правопреемников. Таким 

образом, законодатель подталкивает отозвавшего доверенность представляемого к 

максимальной активности по оповещению третьих лиц об этом. Публикация 

сведений об отзыве доверенности в официальном издании, несомненно, упрощает 

доказывание того факта, что контрагент либо третье лицо знали или должны были 

знать о таком отзыве. 

Представительство прекращается определенными юридическими фактами, 

которые можно объединить в три группы. 

К первой группе относится прекращение представительства путем его 

реализации, то есть истечением срока доверенности, а в случае выдачи разовой 

доверенности – путем совершения представителем того действия, на которое он был 

уполномочен. 

Ко второй группе относится прекращение представительства путем отказа от 

него представителем или представляемым. 

Отношения коммерческого представительства представляют собой 

разновидность предпринимательства. Для таких отношений фидуциарность не 

является определяющей чертой, правила об одностороннем отказе от договора в 

таком случае ужесточены. Такой отказ допускается при соблюдении определенных 

условий. Об отказе необходимо предварительно уведомить контрагента не менее 

чем за 30 дней. Только при реорганизации юридического лица, являющегося 

коммерческим представителем, его контрагент-доверитель вправе отменить свое 

поручение без предварительного уведомления, так как закон в этом случае законом 

охраняются интересы кредиторов реорганизуемой организации. Односторонний 

отказ от исполнения договора любого участника коммерческого представительства 
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становится основанием для требования о полном возмещении убытков, 

причиненных контрагенту (п.п. 2 и 3 ст. 978 ГК РФ). 

Вне зависимости от того, какая из сторон стала инициатором расторжения 

договора, а также независимо от причины таких действий, доверитель обязан 

возместить поверенному фактически понесенные им издержки на совершение 

юридических действий, а при возмездном характере взаимоотношений, как в случае 

коммерческого представительства, отказавшаяся сторона обязуется уплатить 

соответствующую часть вознаграждения (п. 1 ст. 978 ГК РФ). В свою очередь 

поверенный в случае расторжения договора в любом случае обязан передать 

доверителю фактически полученные результаты своей деятельности. 

Существует еще одно основание прекращения отношений коммерческого 

представительства – Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении 

изменений в подразделы 4 и 5 раздела 1 части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»1 закреплено право стороны по 

сделке, заключенной неуправомоченным лицом, отказаться от нее в одностороннем 

порядке. 

Установлены определенные основания такого отказа уже после совершения 

сделки.  

Во-первых, контрагент может отказаться от сделки в любой момент до ее 

одобрения, если при ее совершении он не знал и не должен был знать об отсутствии 

(или превышении) полномочий лица, совершившего сделку. Заявить об отказе в 

таком случае можно представляемому или тому, кто совершил сделку. Ранее суды 

считали, что сторона не вправе отказаться от заключенного договора только на том 

основании, что второе подписавшее договор лицо является неуполномоченным. 

                                                           
1 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ 

(ред. от 15 февраля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – 

Ст. 2327. 
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К примеру, В. обратился в суд с иском к П. о взыскании суммы долга, 

процентов за пользование заемными средствами, пени за несвоевременный возврат 

суммы займа. 

В обоснование исковых требований истец указал, что между ООО «Интера 

Трейдинг» и ответчиком ИП П. был заключен договор займа. В соответствии с 

условиями договора ООО «Интера Трейдинг» перечислило на расчетный счет 

ответчика денежные средства, которые ответчик обязался возвратить в срок до **** 

с ежемесячной выплатой годовых. В дальнейшем В. и ООО «Интера Трейдинг», в 

лице директора С. заключили договор об уступке права требования. Права 

ООО «Интера Трейдинг» перешли к истцу в полном объеме, включая получение 

процентов за пользование займом и пени. П. был надлежащим образом уведомлен о 

состоявшейся уступке, о чем имеется его подпись в договоре уступки, однако до 

настоящего времени сумма займа и процентов ответчиком не возвращена.  

Представитель ответчика М.А. с иском не согласилась, указав, что договор 

уступки права требования является ничтожным, поскольку заключен от имени 

ООО «Интера Трейдинг» неуполномоченным лицом. Подпись на договоре цессии 

выполнена не генеральным директором С. а иным лицом с подражанием подписи С. 

что усматривается при визуальном сравнении подписи в договоре цессии и 

подписей С. в карточке с образцами подписи О. а также подписей в счетах, 

выставленных от имени ООО «Интера Трейдинг». Кроме того, после заключения 

договора цессии, ООО «Интера Трейдинг» направляло в адрес ИП П. счета на 

оплату процентов за пользование заемными средствами. Указывая на ничтожность 

договора цессии, полагают, что у В. отсутствуют основания для предъявления 

исковых требований у П. 

Судом вынесено решение: взыскать с индивидуального предпринимателя П. 

задолженность по договору займа в сумме **** рублей, проценты за пользование 

чужими денежными, пени за несвоевременный возврат суммы займа и в возврат 

государственной пошлины. 

В остальной части исковых требований В. отказать. 
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Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставил без 

изменений, апелляционную жалобу ИП П. – без удовлетворения1. 

Таким образом, контрагент по сделке, заключенной с неуправомоченным 

лицом, оказывался в неопределенном и зависимом состоянии и лишался 

возможности изъявить свою волю на заключение сделки с псевдопредставителем, а 

не с представляемым. Толкуя буквально предыдущую редакцию нормы, 

установленной п. 1 ст. 183 ГК РФ, контрагент не мог отказаться от сделки с 

псевдопредставителем, несмотря на сильную заинтересованность в таком отказе, 

связанную с тем, что неуправомоченное лицо, совершившее сделку, может быть 

значительно менее платежеспособным, чем представляемый2. 

Во-вторых, у контрагента существует возможность отказа от сделки в случае, 

если представляемый не одобрил ее, или же если ответ на предложение одобрить не 

поступил в разумный срок. В данном случае контрагент также имеет право 

требовать от совершившего сделку лица возмещения убытков (п. 3 ст. 183 ГК РФ). 

Если при совершении сделки другая сторона знала или должна была знать об 

отсутствии полномочий у представителя или их превышении, убытки возмещению 

не подлежат. 

Контрагент имеет право потребовать исполнения сделки от того, кто ее 

совершил в случае отказа представляемого одобрить сделку либо отсутствия его 

ответа в разумный срок, что представляет собой альтернативный вариант поведения 

стороны сделки. 

Необходимо отметить, что по смыслу п. 3 ст. 183 ГК РФ контрагент по сделке, 

заключенной неуправомоченным лицом, имеет право уточнить у представляемого 

его намерения по последующему одобрению сделки. Это позволит исключить 

неопределенность, которая возникает в случае, если представляемый не одобряет 

                                                           
1 Апелляционное определение Владимирского областного суда от 11 сентября 2012 г. по делу 

№ 33-2740/2012 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Электрон. текст. дан. – 

Документ опубликован не был.  
2 Ягельницкий А.А. Последствия совершения сделки от имени другого лица без полномочий. 

Комментарий к статье 183 Гражданского кодекса РФ // Вестник гражданского права. – 2010. – № 

10. – С. 20. 
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сделку. В прежней редакции ст. 183 ГК РФ таких положений не было, как не было и 

указания на разумный срок, в течение которого от представляемого можно ожидать 

ответа. 

В литературе существует мнение, что лично-доверительный характер 

взаимоотношений сторон данного договора исключает возможность правопреемства 

по их обязательствам, даже если наследник или опекун (попечитель) гражданина, 

участвующего в договоре, либо правопреемник юридического лица – контрагента 

выразят желание продолжить отношения поручения. В этом случае необходимо 

будет заключить новый договор между участниками1. 

Наконец, в-третьих, представительство прекращается при ликвидации 

юридического лица, а также в случае смерти, признания лица, выдавшего 

доверенность недееспособным или ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим. Наследники поверенного в случае его смерти наделяются 

обязанностью известить доверителя о прекращении договора поручения и принять 

меры по охране имущества доверителя, в частности сохранить его и после передать 

доверителю. Ликвидатор юридического лица, являющийся поверенным, так же 

имеет указанную обязанность (ст. 979 ГК РФ). 

Коммерческое представительство является самостоятельным институтом, что 

предполагает наличие специального правового регулирования. На сегодняшний 

день к правоотношениям коммерческого представительства применяются правила, 

установленные для общегражданского представительства, общие нормы о 

доверенности, о договоре поручения и других. Указанные нормы расположены в 

разных главах ГК РФ, часто их применение вытекает из обычаев или 

расширительного толкования норм о коммерческом представительстве, но не в силу 

прямого указания закона. Это обусловливает сложности в применении указанных 

норм для регулирования отношений коммерческого представительства и 

неоднородность судебной практики. 

                                                           
1 Российское гражданское право. В 2 т. Т. 1: общая часть. Вещное право // под ред. Е.А. Суханова. 

– 3-е изд. – М.: Статут, 2011. – С. 186. 
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Объединив нормы о коммерческом представительстве в одну главу, 

законодатель облегчил бы задачу правоприменителям и судам. 
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Глава 3. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ИНСТИТУТА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

3.1. Содержание отношений коммерческого представительства 

 

В условиях рыночных отношений, уже сложившихся в России, сфера 

применения представительства охватывает все более широкий круг как 

имущественных, так и неимущественных отношений, становится все более 

востребованным, во многих случаях – экономически наиболее целесообразным 

способом участия граждан и юридических лиц в гражданском обороте1. 

Представительство раздвигает и территориальные рамки деятельности, дает 

возможность одному и тому же субъекту права, имеющему нескольких 

представителей, вступать в юридические отношения одновременно с разными 

партнерами, в одно и то же время становиться стороной разных договоров. Как 

образно отметил в свое время Н.О. Нерсесов, при помощи института 

представительства «юридическая личность человека переходит за пределы, 

очерченные его физической природой»2. При этом само по себе представительство 

имеет сложную юридическую природу. 

Отношения между представителем и представляемым имеют определенную 

структуру, можно выделить так называемые «внутренние» отношения между ними 

как сторонами договора. Осуществляя свои действия, представитель вступает во 

взаимоотношения с третьими лицами – это «внешние» отношения. Выполнение 

представителем обязательств по договору порождает непосредственно для 

представляемого возникновение юридических последствий. Все вышеизложенное 

                                                           
1 Невзгодина Е.Л. Юридическая сущность представительства // Вестник Омского университета. – 

2012. – № 3. – С. 415-419. 
2 Нерсесов Н. Понятие добровольного представительства в гражданском праве – М.: Статут, 2012. 

– С. 1. 
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позволяет сделать несколько выводов: во-первых, суть представительства 

заключается в осуществлении представителем своих обязанностей по совершению 

юридически значимых действий; во-вторых, следует сделать вывод о назначении 

представительства, которое заключается в установлении правовых связей между 

представляемым и третьими лицами. изначально складывающиеся отношения 

между представителем и представляемым являются своеобразной предпосылкой для 

возникновения правоотношений представительства. Непосредственно само 

представительство возникает тогда, когда представитель приступает к совершению 

юридических действий в пользу представляемого, способствуя тем самым 

возникновению для представляемого юридических последствий. 

Содержание отношений коммерческого представительство составляют права и 

обязанности сторон, то есть коммерческого представителя и представляемого. 

Как мы уже говорили выше, коммерческое представительство имеет ряд 

специфических признаков, отличающих его от других смежных институтов, в 

частности от общегражданского представительства. Эти признаки выражаются в 

объеме прав и обязанностей коммерческого представителя, в числе которых имеется 

возможность одновременного представления разных сторон в сделке. Такое право 

возникает лишь с согласия обеих сторон и в случаях, предусмотренных законом 

(п. 2 ст. 184 ГК РФ). 

ГК РФ установлен ряд условий, обязательных для использования отношений 

одновременного представительства двух сторон в сделке. Это обусловлено особым 

характером таких отношений, существенно затрагивающих интересы обеих сторон. 

Несоблюдение хотя бы одного из таких условий является достаточным основанием 

для того, чтобы признать сделку, совершенную коммерческим представителем, 

незаключенной. 

Обязательными условиями в таких правоотношениях являются следующие: 

 выражение сторонами своего согласия на одновременное коммерческое 

представительство обеих сторон в сделке; 
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 наличие у коммерческого представителя прямо выраженных полномочий, 

которые предусматривают возможность одновременного представительства. 

Указанные полномочия должны содержаться в договорах, заключенных 

обеими сторонами с коммерческим представителем, или в выданных ему 

доверенностях. 

В предыдущей редакции ГК РФ в п. 2 ст. 184 указывалось, что коммерческий 

представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и 

возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон 

договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними. В 

связи с изменениями, внесенными в данную статью в 2013 году Федеральным 

законом от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса 

Российской Федерации», такое указание исчезло. Условия деятельности 

коммерческого представителя при одновременном представительстве, в том числе и 

условия о вознаграждении, устанавливаются договорами или доверенностями. В 

случае отсутствия в договоре условия о размере вознаграждения или о порядке его 

уплаты, следует руководствоваться положениями п. 3 ст. 424 ГК РФ, 

предусматривающими оплату услуг по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги (п. 2 ст. 972 ГК РФ). 

В соответствии с последними изменениями на организованных торгах 

согласие сторон на одновременное коммерческое представительство их интересов 

одним лицом предполагается, если не доказано иное1. 

Ранее на коммерческого представителя, представляющего интересы сразу 

обеих сторон в сделке, возлагалась обязанность исполнять данные ему поручения с 

заботливостью обычного предпринимателя. Сейчас действует обязанность каждого 

вести себя добросовестно согласно правилу, установленному п. 3 ст. 1 ГК РФ, 

                                                           
1 О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 100-ФЗ 

(ред. от 15 февраля 2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – № 19. – 

Ст. 2327. 
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поэтому можно предположить, что данное исключение вряд ли приведет к 

существенному изменению правового регулирования. 

Действующий на основании договора коммерческий представитель не вправе 

передоверять данное ему поручение другим лицам, в том числе и коммерческим 

представителям. Такое правомочие может быть у коммерческого представителя, 

только если оно прямо предусмотрено договором, отдельными законами, иными 

правовыми актами или же в случае выдачи ему доверенности, содержащей эти 

полномочия. 

Нормы гл. 49 ГК РФ «Поручение» содержат некоторые права коммерческого 

представителя. К таким правам относятся, в частности, право на удержание вещей, 

причитающихся доверителю, в обеспечение своих требований по договору (п. 3 

ст. 972 ГК РФ); на отступление от указаний доверителя с соблюдением его 

интересов, не испрашивая на то предварительного согласия доверителя (п. 3 ст. 973 

ГК РФ), на односторонний отказ от договора коммерческого представительства при 

условии предварительного уведомления другой стороны не позднее чем за 30 дней, 

если более длительный срок уведомления не предусмотрен договором (п. 3 ст. 977 

ГК РФ). 

Обычно коммерческим представителям поручают выполнение тех действий в 

интересах предпринимателей, в области которых они обладают более глубокими 

знаниями и профессиональными навыками, могут использовать специальную 

информацию и свои деловые связи1. Помимо прочего, заключение некоторых 

категорий сделок или в отношении определенного рода имущества возможно только 

лицами, обладающими особым статусом2. 

Правоотношения между представляемым и представителем регулируются 

договором или доверенностью. На практике в договоре представительства обычно 

указывается: какие виды договоров уполномочен заключать представитель, 

                                                           
1 Кузнецов С.А. Основные признаки коммерческого представительства // Актуальные проблемы 

правоведения. – 2012. – №2. – С. 136. 
2 Кузьмишин А.А. Основания возникновения представительства и полномочия в гражданском 

праве // Журнал российского права. – 2016. – № 8. – С. 27. 
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основные требования, которые должны содержаться в договорах, территория 

действия коммерческого представителя; полномочия на проведение им переговоров 

с контрагентами, другие полномочия представителя. В договоре стороны также 

согласовывают размер и порядок уплаты вознаграждения коммерческому 

представителю. Уплата вознаграждения является обязательным условием 

осуществления коммерческого представительства, однако, отсутствие указаний в 

договоре на размер и порядок уплаты вознаграждения не препятствует 

осуществлению представителем своей деятельности. В таком случае размер и 

порядок уплаты вознаграждения устанавливается в соответствии с нормой ст. 424 

ГК РФ. 

Факт отнесения договора представительства к сфере оказания услуг не 

отрицается учеными-правоведами. Ранее существовавшее указание в ст. 184 ГК РФ 

на договор коммерческого представительства выделял его из ряда схожих с ним 

договоров возмездного оказания услуг, агентирования, комиссии и других. Сейчас, в 

отсутствие специального указания на то в ГК РФ, договор коммерческого 

представительства отождествлен с договором обычного представительства или 

договором поручения.  

Формулировка, содержащаяся в п. 1 ст. 184 ГК РФ, не дает полного 

представления о фактическом и процессуальном положении коммерческого 

представителя, являющимся более широким, нежели это вытекает из существующей 

дефиниции. Коммерческий представитель обладает более обширным кругом 

полномочий, в то время как п. 1 ст. 184 ГК РФ определяет его «представительством 

от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности». По договору, заключенному сторонами, 

представляемый вправе наделить коммерческого представителя иными 

полномочиями для защиты свои интересов. К числу таких полномочий может 

относиться, к примеру, закупка товаров, их реализация или хранение, реклама и 

другие маркетинговые действия, которые коммерческий представитель может 

совершать в силу профессиональных навыков и специальных знаний. В случае, 
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когда подобные действия совершаются структурным подразделением организации 

от ее же имени, такие действия не считаются коммерческим представительством. 

Отдельно стоит отметить проблему полномочия, раскрываемую некоторыми 

учеными. В зависимости от того, насколько сложившееся у третьих лиц 

представление о наличии и объеме полномочия представителя соответствует 

имеющемуся у него полномочию, различают действительное и видимое (мнимое) 

полномочие1. Наиболее детально проблему мнимого полномочия в советском праве 

исследовал В.А. Рясенцев, по его мнению основанием такого полномочия выступает 

уполномочие посредством конклюдентных действий. Он также указывал, что 

«иногда факты, по которым третьи лица заключают о существовании 

конклюдентного уполномочия, в действительности это уполномочие не выражают и 

не подтверждают2. Они имеют только внешние обманчивые признаки 

конклюдентных действий и вызывают ложное, ошибочное представление у третьего 

лица о наличии уполномочия, в то время, как у представляемого не было никакого 

намерения уполномочить другое лицо. В этих случаях говорят о видимом, 

напущенном уполномочии»3. При этом, у мнимого представителя, являющегося 

отныне настоящим представителем, возникает полномочие на основании видимости 

права4. 

Вместе с тем В.А. Рясенцевым рассматривались и другие случаи, объективно 

относящиеся к видимому (мнимому) полномочию. Так, он указывал, что «...даже 

при ошибочном извещении о выдаче доверенности (фактически не совершенной) 

присылка извещения должна вызывать тот же результат, что и доверенность, то есть 

создание полномочия у представителя. Основание этого полномочия здесь нужно 

искать не в сделке, ибо оповещение третьего лица не есть сделка, а в законе, 

                                                           
1 Гражданское право: учебник. Часть I. Изд. 3-е, перераб. и доп. // под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2012. – С. 278.  
2 Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве – М.: Статут, 2013. 

– С. 273-288. 
3 Гражданское право: учебник. Часть I. Изд. 3-е, перераб. и доп. // под ред. А.П. Сергеева, 

Ю.К. Толстого. – М.: Проспект, 2012. – С. 278. 
4 Байгушева Ю.В. Полномочие на основании видимости права и ст. 183 ГК РФ / Вестник Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации. – 2014. – № 4. – С. 27. 
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устанавливающем такое последствие сообщения в целях защиты третьих лиц 

помимо воли представляемого, так как последняя на установление полномочия при 

сообщении о выданной доверенности не направлена. Сделка, совершенная таким 

представителем с третьим лицом, доверившимся сообщению, не может быть 

оспорена представляемым на том основании, что он ошибочно счел доверенность 

действующей». 

Характеризуя мнимое полномочие, некоторые авторы включали в него другие 

случаи, к числу которых относили неправильное оформление доверенности, 

прекращение ее действия в связи с истечением срока, отменой ее представляемым, 

совершение представителем сделок с превышением полномочий и т.д.  

К основанию возникновения мнимого полномочия В.А. Рясенцев относил 

бездействие самого представляемого, которым он позволяет представителю 

совершать юридические действия от его имени. Так, им указывалось на то, что 

некоторые действия, выражающие или подтверждающие наличие уполномочия, 

обычно выражаются в том, что представляемый не совершал действий, 

необходимых для выражения его нежелания представления его интересов другим 

лицом, которые на его месте совершил бы всякий, кто не желал бы, чтобы другое 

лицо выступало его представителем. В таком случае представляемый должен был 

бы осуществить ряд действий, выражающих его волю в данной ситуации. К числу 

таких действий можно отнести следующие: запрещение лицу называть себя 

представителем, активное несодействие в совершении сделки, оповещение третьих 

лиц об отсутствии воли представляемого на совершение другим лицом от его имени 

каких-либо юридически значимых действий. Молчание лица, когда ему было нужно 

возражать, бездействие, когда ему нужно было активно действовать, чтобы рассеять 

ложное представление у третьих лиц о его отношении с предполагаемым 

представителем, рассматриваются как факты, подтверждающие наличие 

уполномочия1. Однако не во всех случаях именно бездействие представляемого 

                                                           
1 Рясенцев В.А. Представительство и сделки в современном гражданском праве – М.: Статут, 2013. 

– С. 273-288. 
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можно считать основанием возникновения мнимого полномочия. Наоборот, в 

некоторых случаях представляемый активно действует, ограничивая или прекращая 

полномочие представителя, но, тем не менее, именно в этих случаях и возникает 

видимое (мнимое) полномочие. 

Мнимое полномочие, как и действительное, порождает определенные 

юридический последствия. Совершение представителем юридических действий по 

отношению к третьему лицу, когда основанием этого является мнимое полномочие, 

создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности у 

представляемого и третьего лица, как и юридически значимые действия, 

совершенные на основании действительного полномочия. Несоответствие 

действительности представления третьих лиц о воле представляемого в отношении 

возникновения, изменения или прекращения полномочия, а также о существовании 

полномочия в целом не влияет на правоотношение в целом. Необходимость такого 

правового регулирования продиктована необходимостью защиты устойчивости 

гражданского оборота1. В гражданском праве существует презумпция соответствия 

волеизъявления воле лица, в соответствии с чем всегда предполагается, что 

содержание волеизъявления полностью соответствует действительному намерению 

и воле лица до тех пор, пока не будет доказано обратное. При этом юридические 

последствия совершения сделки, как правило, связываются с волеизъявлением, 

которое является единственным способом сообщения о действительной внутренней 

воле субъекта другим участникам гражданского оборота, по которому они судят о 

воле этого лица и с которым они сообразуют собственные действия2. Если же отдать 

предпочтение воле, то, как справедливо указывается, это может привести к опасной 

для оборота неопределенности: всякий раз, заключив договор, до полного его 

прекращения сторона должна опасаться поступления от контрагента требования 

признать договор недействительным, ссылаясь на то, что «сделал не то, что хотел 

(хотел и мог сделать)». 

                                                           
1 Кузьмишин А.А. Основания возникновения представительства и полномочия в гражданском 

праве // Журнал российского права. – 2016. – № 8. – С. 103. 
2 Брагинский М.И. Договор поручения // Хозяйство и право. – 2011. – № 4. (приложение). – С. 136. 
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Таким образом, третьи лица при заключении сделок с представителем 

сообразовывают свои действия с внешним элементом – волеизъявлением 

представляемого, выраженным в доверенности, выданной представителю и 

подтверждающей его полномочия по совершению такой сделки от имени 

представляемого1. Причем временные рамки таких действий третьих лиц 

ограничиваются моментом, когда им стало известно о таком волеизъявлении, и до 

момента, когда им стало известно об изменении или ограничении, или же 

прекращении полномочия представителя в связи с волеизъявлением 

представляемого или по иным законным основаниям. В противном случае не может 

быть обеспечена необходимая защита устойчивости гражданского оборота. 

Возвращаясь к отношениям сторон в правоотношении коммерческого 

представительства, необходимо выделить обязанности доверителя. Они являются 

общими при заключении договора поручения для общегражданского и 

коммерческого представительства и содержатся в ст. 975 ГК РФ. 

Выдача доверенности поверенному относится к первоочередным 

обязанностям доверителя, так как в ней указываются те юридические действия, на 

которые управомочен поверенный в соответствии с договором. Коммерческий 

представитель может начать действовать и без доверенности, если в договоре четко 

указаны его полномочия. Сам доверитель или представляемый заинтересованы в 

выполнении данной обязанности прежде всего, так как отсутствие указаний на 

полномочия представителя или поверенного в договоре или доверенности лишает 

его права совершать юридические действия от имени и в интересах клиента, что, 

соответственно, исключает наступление юридических последствий у последнего. 

Законодатель предусмотрел некоторые случаи, когда выдача доверенности не 

является обязанностью доверителя. ГК РФ, а именно норма, предусмотренная п. 1 

ст. 975, относит к таким случаям ситуации, когда лицо уполномочено на совершение 

действий от чужого имени и в чужих интересах в связи с обстановкой, то есть его 

                                                           
1 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву – изд. 2-е, доп. – 

М.: Юрайт, 2010. – С. 9. 
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поведение вытекает из окружающей обстановки. Примеры названных ситуаций 

приводятся в п. 1 ст. 182 ГК РФ. 

Отношения между предпринимателями складываются с применением особых 

договорных конструкций и обычаев. Исходя из этого может следовать и характер 

окружающей обстановки, влияющий на обязанность доверителя выдать 

доверенность. 

Исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, 

если из закона, иных правовых актов, условий или существа обязательства не 

вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В соответствии со 

ст. 313 ГК РФ на кредитора возлагается обязанность принять такое исполнение, 

которое предложено третьим лицом за должника. Обязательство прекращается его 

исполнением, что, безусловно, превращает исполнение в самостоятельное 

юридическое действие. Однако норма, устанавливающая возможность полномочия 

явствовать из обстановки, в которой действует представитель, в совокупности с 

нормой, установленной ст. 313 ГК РФ, позволяет сделать вывод о необязательности 

заключать договор поручения и выдавать доверенность на совершение этого 

действия. Так, например, по договору поставки поставщик может перепоручить 

отгрузку товара своему поставщику в адрес покупателя. В этом случае второй 

поставщик действует на основании выданной ему отгрузочной разнарядки, но не 

доверенности. Так же в договоре подряда подрядчик поручает субподрядчику 

передать исполненное заказчику. В кредитных правоотношениях действует то же 

правила, когда банк при выдаче целевого кредита передает денежные средства, 

путем перечисления их на счет лица, обязанного пред заемщиком, а не самому 

заемщику. В приведенных выше случаях не требуется обязательное заключение 

договора поручения на исполнение обязательства третьим лицом, так как 

полномочия этого третьего явствуют из конкретной обстановки, имеющей место в 

правоотношениях между предпринимателями. 

При поручении представителю исполнения конкретного юридического 

действия представляемый должен предусмотреть те издержки, которые при этом 
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понесет представитель. По договору представляемый должен обеспечить 

представителя необходимыми для его деятельности средствами, а также возместить 

все понесенные им при этом расходы. Если договором такие условия не были 

установлены, данная обязанность все равно возлагается на представляемого. Однако 

для того, чтобы избежать технических препятствий сторонам следует заранее в 

договоре оговаривать вопрос предварительного обеспечения представителя 

средствами, необходимыми для исполнения им своих обязанностей, или же о 

последующем их возмещении, а также о возмещении непредвиденных расходов и 

издержек, связанных с исполнением поручения. Особенно это важно при 

исполнении представителем обязанностей по заключению сделок от имени 

представляемого, та как в таком случае затрагиваются интересы третьих лиц. 

По общему правилу об обязательствах представляемый должен принять от 

представителя исполненное им по договору, коим в данном случае является 

документация, подтверждающая совершение сделки или иного юридического 

действия в пользу представляемого, отчетность о проделанной работе, а также 

имущество, полученное им по сделке от контрагента. Договор с коммерческим 

представителем является возмездным, поэтому представляемый обязан вручить 

представителю вознаграждение, а представитель обязан его принять. 

Таким образом, коммерческое представительство представляет собой 

разновидность общегражданского представительства. Однако данный институт 

полностью сформировался и имеет как общие, родовые, так и особенные, видовые, 

признаки, отражающие его специфику. Данные правоотношения специфичны из-за 

особой сферы деятельности субъектов – предпринимательской. В гражданском 

законодательстве существует немало исключений и специальных норм для 

субъектов, занимающихся предпринимательской деятельностью, это нашло 

отражение и в коммерческом представительстве, более того, опора на 

предпринимательскую деятельность сформировала большое количество правил в 

правоотношениях коммерческого представительства, что, безусловно, нашло 

отражение в наборе прав и обязанностей сторон. 
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Таким образом, правовое положение коммерческого представителя вытекает 

из его статуса предпринимателя. Вместе с тем, отношения коммерческого 

представительства имеют свои особенности, от которых зависит набор прав и 

обязанностей коммерческого представителя. Между тем, права и обязанности 

коммерческого представителя в законодательстве отражены фрагментарно, 

расположены в разных главах ГК РФ, что осложняет понимание данных 

правоотношений и применение норм права. 

Необходимо сформулировать содержание правоотношений коммерческого 

представительства, законодательно закрепить алгоритм исполнения сторонами 

условий договора, а также четко обозначить правовой статус коммерческого 

представителя. 

 

3.2. Ответственность коммерческого представителя 

 

Так как коммерческий представитель является одним из участников 

гражданского оборота, на него распространяются нормы ГК РФ, устанавливающие 

ответственность за нарушение обязательств. Коммерческий представитель, как и 

любой предприниматель, освобождается от ответственности только в одном 

случае – в случае форс-мажорных обстоятельств. Необходимо подчеркнуть, что к 

таким обстоятельствам не относятся: нарушение обязанностей со стороны 

партнеров коммерческого представителя, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Кроме 

того, коммерческий представитель отвечает за действия своих работников и третьих 

лиц. 

Гражданское законодательство предполагает разумность действий и 

добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается (п. 3 

ст. 10 ГК РФ). Правило о разумности и добросовестности, являясь общим для всех 

участников гражданского оборота, распространяет свое действие и на 

коммерческого представителя. 



68 
 

 
 

Кроме этого, действия коммерческого представителя не должны 

осуществляться им с намерением причинить вред другому лицу, обойти закон с 

противоправной целью, а также злоупотреблять правом в иных формах в 

соответствии с правилом, установленным п. 1 ст. 10 ГК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ коммерческий представитель, как любой 

гражданин или юридическое лицо, не вправе отказаться от осуществления 

принадлежащих ему прав. Подобный отказ не влечет прекращения этих прав, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных в законе. 

Общие нормы об ответственности за нарушение обязательств, установленные 

главой 25 ГК РФ, распространяются и на коммерческих представителей. В 

соответствии с гражданским законодательством на него возлагаются обязанности по 

возмещению должнику убытков в соответствии со ст. 393 ГК РФ. Это правило 

действует и в том случае, когда такая форма ответственности не установлена 

договором (ст. 15 ГК РФ). Такое правило справедливо, исходя хотя бы из того, что 

коммерческий представитель является предпринимателем, а предпринимательской 

признается «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли» (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

П. 3 ст. 401 ГК РФ установлено особое правило, определяющее повышенную 

ответственность для предпринимателя в случае, когда он при осуществлении 

предпринимательской деятельности не исполнил обязательство или исполнил его 

ненадлежащим образом. Кроме того, коммерческий представитель несет 

ответственность за действия своих работников в соответствии со ст. 402 ГК РФ, а 

также за действия третьих лиц в соответствии со ст. 403 ГК РФ. 

Открывая коммерческое представительство и составляя при этом текст 

договора, следует подробнее определять круг прав и обязанностей коммерческого 

представителя, подчиненных ему лиц, а также предусматривать его договорную 

ответственность. Закон разрешает заключение с коммерческим представителем 

договора о полной материальной ответственности. 
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В связи с тем, что коммерческое представительство предполагает уплату 

вознаграждения представителю, договор носит возмездный характер. Указанное 

обстоятельство поспособствовало получению коммерческим представителем права 

удерживать за собой полученные от контрагента для доверителя вещи в обеспечение 

своих требований по договору поручения, требовать возмещения понесенных им в 

связи с выполнением поручения издержек и обеспечения средствами, 

необходимыми для исполнения поручения, а также требовать выплату 

причитающегося ему по договору вознаграждения (п. 3 ст. 972, ст. 359 ГК РФ). 

Конъюнктура рынка склонна к быстрому изменению, в связи с чем возрастает 

возможность коммерческого представителя все больше отступать от указаний 

доверителя. В соответствии с п. 3 ст. 973 ГК РФ коммерческий представитель имеет 

право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного 

запроса об этом. Согласно норме, установленной в указанной статье, представитель 

обязан уведомить об отступлении доверителя в разумный срок, однако, если в 

договоре этот вопрос оговорен иначе, то подобное поведение коммерческого 

представителя не обязательно. 

Коммерческий представитель является профессиональным участником 

гражданского оборота, что предполагает предъявление к нему повышенных 

требований. К примеру, при использовании сторонами договора смешанного типа, 

то есть договора поручения с участием в качестве поверенного коммерческого 

представителя, одностороннему отказу от исполнения обязательств по договору 

должно предшествовать уведомление об этом другой стороны, срок для такого 

уведомления составляет не менее, чем 30 дней, если более длительный срок не 

предусмотрен самим договором поручения (п. 3 ст. 977 ГК РФ). Только одно 

исключение существует для этого правила – если коммерческим представителем 

выступает юридическое лицо, которое находится в процессе реорганизации, тогда 

доверитель освобождается от обязанности предварительно уведомлять другую 

сторону об одностороннем отказе. 
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В случае одностороннего отказа коммерческого представителя от исполнения 

данного ему поручения он обязуется возместить доверителю все понесенные 

последним убытки. Впрочем, такая же обязанность возлагается и на доверителя, 

отказавшегося от исполнения обязательств по договору в одностороннем порядке 

(п.п. 2 и 3 ст. 978 ГК РФ). 

Некоторыми авторами указывается на фидуциарность взаимоотношений 

между представляемым и коммерческим представителем, то есть присутствие 

личностных, доверительных отношений. Однако большое значение в таких 

отношениях играет, скорее, сфера их существования – предпринимательская 

деятельность, отсюда вытекают и особенности правового регулирования данных 

правоотношений. Коммерческий представитель и доверитель всегда 

предприниматели, специфика их деятельности предполагает наличие договора как 

основания возникновения взаимоотношений между ними. Обычно это договор 

поручения. 

Заключая договор с коммерческим представителем, доверитель использует в 

собственных интересах профессиональные навыки последнего, его деловые связи, 

репутацию, опыт, деловые контакты и специальные познания. При этом доверителю 

совершенно не обязательно иметь с коммерческим представителем лично-

доверительные отношения1. Соответственно, это находит свое отражение в 

особенностях договора поручения, когда стороной выступает коммерческий 

представитель, фидуциарный элемент, присущий обычному договору поручения, 

ослабевает. 

На отношения коммерческого представительства помимо специальных норм 

распространяется действие общих правил о представительстве. Согласно 

положениям ст. 182 ГК РФ основанием действий представителя является прямо 

выраженное в доверенности, указании закона или акте уполномоченного 

государственного или муниципального органа полномочии. Это полномочие 

                                                           
1 Завидов Б. Договор коммерческого представительства как неправомерно забытый институт 

гражданского права //  Коллегия. – 2013. – № 11. – С. 23. 
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выражается в праве представителя выступать о чужого имени. Представитель может 

совершать сделки от имени и в пользу другого лица при условии наличия у него на 

то прямо выраженного полномочия. Только в таком случае совершенные сделки или 

иные юридический действия представителя повлекут возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей для представляемого. 

Ранее сделки, совершенные представителем от имени представляемого им 

лица, но в отношении себя лично, признавались ничтожными. Сейчас такие сделки 

являются оспоримыми и могут быть признаны недействительными по иску 

представляемого, если они нарушают его интересы (п. 3 ст. 182 ГК РФ). 

Бремя доказывания того, что интересы представляемого не были нарушены, в 

данном случае возлагается на представителя. 

В судебной практике подобный подход встречается редко. 

Например, между банком (кредитором) и ООО «Звезда» (далее – общество 

«Звезда») в лице директора А.П. Белозерова заключен кредитный договор, по 

условиям которого кредитор предоставляет заемщику кредит в сумме 25 000 000 

рублей для пополнения оборотных средств, а заемщик обязуется возвратить 

полученные денежные средства в сроки и на условиях, предусмотренных 

договором. В обеспечение исполнения обязательств заемщика по данному 

кредитному договору между банком (кредитором) и обществом «Северскстекло» 

(поручителем) в лице А.П. Белозерова, действующего на основании доверенности от 

30 августа 2006 г. № 30/08, выданной генеральным директором общества, заключен 

договор поручительства. Кроме того, в обеспечение исполнения обязательств 

заемщика по указанному кредитному договору между банком (залогодержателем) и 

обществом «Северскстекло» (залогодателем) в лице А.П. Белозерова, действующего 

на основании доверенности от 30 августа 2006 г. № 30/08, заключен договор залога 

от 04 декабря 2006 г. № 225/2006. 

Исковое требование о признании недействительным договора поручительства 

основано на том, что договор от имени общества подписан неуполномоченным 

лицом – А.П. Белозеровым, действующим на основании доверенности, выданной 
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генеральным директором А.М. Шарковым, который на момент ее выдачи был 

освобожден от занимаемой должности решением внеочередного общего собрания 

акционеров общества «Северскстекло». 

Отказывая в удовлетворении иска, суды трех инстанций исходили из того, что 

договор поручительства от 04 декабря 2006 г. № 228/2006 подписан от имени 

общества «Северскстекло» уполномоченным лицом, поскольку доверенность от 

30 августа 2006 г. № 30/08 соответствует требованиям ст.ст. 53, 155, 182, 185 ГК РФ. 

По мнению судов, А.П. Белозеров имел право подписывать договор, так как 

доверенность ему выдана 30 августа 2006 г., т.е. в период полномочий генерального 

директора общества А.М. Шаркова. Новый генеральный директор А.В. Дудоладов 

назначен только с 31 августа 2006 г. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда (далее – ВАС) РФ в Постановлении 

от 16 июня 2009 г. указал, что суды не дали должной правовой оценки следующим 

обстоятельствам: договор поручительства от имени общества «Северскстекло» по 

доверенности заключен представителем А.П. Белозеровым, им же как директором 

общества «Звезда» заключен обеспеченный поручительством кредитный договор с 

банком. При этом А.П. Белозеров является единственным участником общества 

«Звезда». Таким образом, представитель заключил безвозмездный договор 

поручительства, влекущий возникновение у представляемого значительного 

денежного долга, по существу, в свою пользу, пренебрегая тем самым интересами 

представляемого в целях своей выгоды. Банк не мог не знать, что А.П. Белозеров 

представляет одновременно и поручителя, и заемщика, поскольку являлся 

кредитором как в одном, так и в другом договоре. Применительно к п. 3 ст. 182 

ГК РФ такие действия гражданским законодательством не допускаются. Защита 

прав представляемого в этом случае осуществляется посредством признания 

оспоримой сделки недействительной и применением последствий ее 

недействительности1. 

                                                           
1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 июня 

2009 г. № 17580/08 по делу № А40-65399/07-29-602 // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Электрон. текст. дан. – Документ опубликован не был.  
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Все чаще данные сделки оцениваются судами как ничтожные. Например, в 

Арбитражный суд Курганской области обратился ИП В.К. Жилин с исковым 

заявлением о взыскании с ООО «Вертикаль» задолженности по договорам займа в 

общей сумме 555 000 руб. Как следует из материалов дела, между истцом 

(займодавцем) и ответчиком (заемщиком) заключены договоры беспроцентного 

займа. Ни в одном из договоров срок возврата не был установлен. По квитанциям к 

приходному кассовому ордеру суммы, указанные в договорах займа, переданы 

ответчику. Истец направил ответчику требование о возврате спорных сумм. 

Поскольку ответчиком заемные денежные средства не возвращены, истец обратился 

в арбитражный суд. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды указали на 

ничтожность договоров займа в силу п. 3 ст. 182 ГК РФ, согласно которому 

представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении 

себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является, за исключением случаев 

коммерческого представительства. 

ФАС Уральского округа указал, что выводы судов являются правильными. 

Судами установлено и материалами дела подтверждено, что договоры займа от 

имени общества подписаны заместителем директора В.В. Букриным; в момент 

подписания договоров В.К. Жилин исполнял функции единоличного 

исполнительного органа общества ответчика и одновременно являлся единственным 

участником данного общества, что подтверждается выпиской из Единого 

государственного реестра юридических лиц. Таким образом, установив, что 

указанные сделки фактически совершены ИП В.К. Жилиным в отношении себя 

лично, поскольку со стороны займодавца выступал В.К. Жилин как 

предприниматель, со стороны заемщика – В.К. Жилин как директор и единственный 
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учредитель общества, суды пришли к обоснованному выводу о том, что данные 

сделки являются ничтожными и правомерно отказали в удовлетворении иска1. 

Норма о недействительности подобных сделок в прежней редакции ГК РФ 

защищала исключительно интересы представляемого от их возможного ущемления 

представителем в случае возникновения конфликта интересов. Представить 

ситуацию, в которой признание подобной сделки ничтожной являлось бы 

абсурдным, не составит труда. Так, к примеру, если продавец в розничной торговле 

купит товар в том же магазине, в котором он работает, при этом приобретать товар 

он будет по установленной цене, то это ни в коей мере не нарушит прав и интересов 

представляемого. Более того, объявление этой сделки ничтожной не будет 

соответствовать интересам гражданского оборота. 

Ст. 183 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому сделка, 

совершенная неуполномоченным лицом, не порождает для представляемого 

юридических последствий, если он в дальнейшем ее не одобрит. Представитель 

может считаться неуполномоченным лицом в случае отсутствия у него прямо 

выраженного полномочия на совершение определенных действий, или в случае 

превышения им своих полномочий. 

В юридической литературе различаются существенное и несущественное 

превышение полномочий и, соответственно этому, наступают различные 

последствия. Подобная классификация приобретает смысл, если виды превышения 

полномочий связаны с их последствиями. В качестве общего критерия определения 

последствий существенного и несущественного превышения полномочий выступает 

осуществление полномочия не в интересах представляемого. Существенным 

признается превышение полномочий во всех случаях, кроме тех, когда такое 

превышение не повлекло существенных неблагоприятных последствий для 

представляемого. Так, в соответствии с п. 2 ст. 973 ГК РФ поверенный вправе 

отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в 

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 13 мая 2010 г. № Ф09-

3374/10-С3 по делу № А34-2858/2009 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Электрон. текст. дан. – Документ опубликован не был. 



75 
 

 
 

интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя 

либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Поверенный обязан в любом 

случае уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление 

станет возможным. Это означает, что подобное отступление коммерческим 

представителем от общих правил не повлечет для представляемого существенных 

неблагоприятных последствий. 

Чаще всего на практике случаи превышения представителем своих 

полномочий или действия неуполномоченного лица происходят вследствие отзыва 

доверенности или ее прекращения. 

Таким образом, по общему правилу представительство без полномочий не 

порождает для представляемого никаких юридических последствий, если в 

последующем им не одобрены действия представителя. 

Для представителя, действующего за пределами данных ему полномочий, 

совершение сделки с третьим лицом от имени представляемого повлечет 

последствия в виде возникновения у него прав и обязанностей по данной сделке, то 

есть представитель сам становится стороной в сделке. В этом случае сделка будет 

считаться заключенной от имени неуполномоченного лица и в его интересах. Это 

лицо и становится контрагентом, принимая на себя обязательства. 

Необходимо иметь в виду, что не всегда на практике неуполномоченное лицо, 

совершившее сделку от чужого имени, может являться стороной в данной сделке. 

Это зависит от ряда объективных причин, к примеру, правового статуса 

представителя, действующего за пределами своих полномочий, наличия или 

отсутствия у него необходимых лицензий, права заниматься определенным видом 

деятельности и т.д. Подобные сделки, в случае, если только они не одобрены 

впоследствии представляемым, будут считаться оспоримыми. 

Президиум ВАС РФ указал, что при рассмотрении таких дел следует иметь в 

виду, что суд не может на основании п. 1 ст. 183 ГК РФ признать представителя 

стороной по соглашению, заключенному во изменение или дополнение основного 

договора. Такое соглашение признается ничтожным (ст. 168 ГК РФ), поскольку по 
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своей природе является неотъемлемой частью упомянутого договора и не может 

существовать и исполняться отдельно от него. 

Таким образом, ответственность коммерческого представителя основывается 

как на общих правилах о последствиях нарушения исполнения обязательств, 

установленных гражданским законодательством, так и на специальных нормах. 

Также к данным отношениям применимы положения статей ГК РФ, регулирующих 

отношения общегражданского представительства. 

Рассмотрев вопрос о возникновении полномочий представителя и основания 

возникновения представительства, можно сделать следующие выводы: 

 при осуществлении представительства правовые последствия за 

совершение юридических действий возникает у представляемого, а не у 

представителя; 

 представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все 

процессуальные действия на основании документов, подтверждающих его 

полномочия, таких как доверенность, договор поручения; 

 главным условием представительства является наличие у представителя 

полномочий, которые должны быть выражены из волеизъявления доверителя 

и четко, конкретно отображаться в правоустанавливающем документе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в работе комплексный анализ института коммерческого 

представительства, позволил сделать следующие выводы. 

Идея представительства состоит в устранении необходимости личного участия 

лица в совершении юридического действия для возникновения у этого лица 

соответствующих юридических последствий (возникновение, изменение или 

прекращение прав или обязанностей). При этом использование категории 

«коммерческий» и «предпринимательский» указывает на направленность 

деятельности субъекта на извлечение прибыли, а сферой деятельности 

коммерческого представителя по ГК РФ является совершение от имени и в 

интересах представляемых предпринимателей сделок в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Выделение института коммерческого (торгового) представительства в 

юридической литературе обыкновенно производится с указанием его признаков, 

свидетельствующих о его самостоятельном характере по отношению к 

представительству общегражданскому. 

При этом имеется ряд проблем, заключающихся в отсутствии должного 

законодательного закрепления норм, регулирующих коммерческое 

представительство. Существующие на сегодняшний день положения о 

коммерческом представительстве расположены в ГК РФ бессистемно, содержатся 

фрагментарно в нескольких главах, что не позволяет сформулировать четкое 

понимание сути данного института, а также затрудняет правоприменительную 

деятельность. На данный момент нормативно-правовой базой коммерческого 

представительства можно считать ст.ст. 182-184 ГК РФ, а так же п. 3 ст. 972, п. 3 

ст. 973, п. 3 ст. 977, п.п. 2 и 3 ст. 978 ГК РФ. Анализ этих норм, говорит о том, что в 

ГК РФ дается слишком «узкая» трактовка понятия коммерческий представитель. В 

соответствии с п. 1 ст. 184 ГК РФ, коммерческий представитель действует «от 
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имени» предпринимателей, «при заключении договоров» в сфере 

предпринимательской деятельности. Таким образом, действия коммерческого 

представителя ограничены правилом «от имени» представляемого, а также 

возможностью осуществления только «юридических» действий. Для более полного 

описания фигуры коммерческого представителя считаем нужным изложить п. 1 

ст. 184 в следующей редакции: «Коммерческим представителем является 

предприниматель, постоянно и самостоятельно представляющий интересы 

предпринимателей или указанных предпринимателями (представляемыми) лиц и 

действующий от имени предпринимателей, от своего имени, за счет 

предпринимателей или за свой счет при заключении сделок, договоров в сфере 

предпринимательской деятельности, совершающий другие юридические действия и 

(или) оказывающий иные услуги». Такое определение приведет к значительному 

расширению спектра применения коммерческого представительства, повышению 

эффективности деятельности коммерческих представителей. 

Во-вторых, с изменением законодательства о коммерческом 

представительстве возникает еще больше вопросов о том, что является основанием 

возникновения отношений коммерческого представительства, не указывается 

конкретный вид такого договора и конкретные случаи необходимости выдачи 

доверенности. Для оформления отношений коммерческого представительства чаще 

всего используют договор поручения, который должен содержать указания на 

полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний и доверенность. По 

смыслу ГК РФ, договор является необходимым основанием возникновения 

правоотношения коммерческого представительства, а наличие доверенности, 

напротив, обязательным условием для возникновения коммерческого 

представительства не является. Доверенность необходима только в случае, если в 

договоре отсутствует указание на полномочия коммерческого представителя. При 

этом прямого указания на применение к отношениям коммерческого 

представительства общих положений о доверенности в ГК РФ не содержится. 
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К тому же, использование конструкции договора поручения не всегда удобно, 

в ГК РФ содержится множество оговорок в связи с некоторыми особенностями 

коммерческого представительства, например, обязательного возмездного характера 

данных правоотношений. Обозначить и законодательно закрепить самостоятельный 

вид договора для отношений коммерческого представительства представляется 

возможным решением названной проблемы. Необходимо определить существенные 

условия такого договора, охарактеризовать его юридическую природу, форму, тем 

самым отделив от схожих юридических конструкций. Определение характеристик 

универсального договора коммерческого представительства могло бы стать темой 

для дальнейших исследований. Тем более в юридической литературе неоднократно 

высказывалась точка зрения о том, что использованный в ГК РФ формат договора 

агентирования делает излишними и договор поручения, и договор комиссии. Для 

решения этой проблемы считаем нужным закрепить в ст. 184 отдельным пунктом 

нормы о договоре коммерческого представительства и его вариантах со ссылкой на 

сопутствующее законодательство. В связи с чем представляется возможность 

изложить пункт о договоре в следующей редакции: «Коммерческое 

представительство в зависимости от сферы применения, а также от желания 

представляемого можно оформлять договорами поручения, агентскими договорами, 

договорами транспортной экспедиции, договорами возмездного оказания услуг, 

договорами доверительного управления и договорами комиссии. Коммерческое 

представительство может осуществляться на основании как смешанного договора 

(ст.  421 ГК РФ), так и на основании специально выработанного в определенной 

области договора о коммерческом представительстве». Также в этом пункте 

необходимо указать существенные условия и основные моменты договора 

коммерческого представительства. В частности, более детально регламентировать 

механизм передоверия, изложив один из пунктов ст. 184 в следующей редакции: 

«Передоверие коммерческим представителем осуществляется только на основании 

договора». 
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Существующее на сегодняшний день положение не позволяет должным 

образом регулировать отношения коммерческого представительства, выделяя его в 

качестве самостоятельного института. 

Фигура коммерческого представителя во многом отличается от 

общегражданского представителя и посредника, однако, нормы, позволяющие в 

полной мере охарактеризовать коммерческого представителя как сторону в договоре 

представительства, а также набор его прав и обязанностей, в ГК РФ отсутствуют. 

Сделать вывод о том, какими правами и обязанностями обладает коммерческий 

представитель, можно лишь проанализировав несколько глав ГК РФ и федеральных 

законов, где фрагментарно содержатся указания на особенности правового статуса 

коммерческого представителя. Например, ст.ст. 974, 981, 999, 1008 ГК РФ содержат 

указания на обязанность представителя уведомлять доверителя о своих действиях в 

его интересе. Эту обязанность можно также регламентировать в ст. 184 в 

следующей редакции: «В договоре о коммерческом представительстве должна 

оговариваться обязанность представляемого информировать коммерческого 

представителя о существенных обстоятельствах сделки». Также считаем 

необходимым изложить в данной статье и другие права и обязанности 

коммерческого представителя. 

Сформулировав в одной главе все необходимые для правового регулирования 

данного института нормы, законодатель значительно упростил бы понимание 

коммерческого представительства и применение норм, его регламентирующих. 

Таким образом, представляется возможным объединить нормы, относящиеся к 

коммерческому представительству, в единую главу (статью) ГК РФ, обозначив в ней 

все признаки, отличающие данный институт от смежных правовых институтов. 

Нормы, регулирующие отношения коммерческого представительства, 

нуждаются в придании им системности и обособленности. В единый блок 

необходимо объединить определение понятия коммерческого представительства как 

самостоятельного института, указывающее на его признаки; вид договора как 

основания возникновения правоотношений, существенные условия, форму и 
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указания на его юридическую природу; правовое положение сторон данного 

договора, алгоритм исполнения ими условий договора; нормы об ответственности 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Думается, что законодателю необходимо выделить коммерческое 

представительство в качестве самостоятельного института с помощью должного 

закрепления регулирующих его норм, тем самым облегчив понимание сущности 

данных правоотношений и способствуя правильному применению указанных норм 

на практике.  
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