
Глава 57. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ,  КОМИССИИ И АГЕНТИРОВАНИЯ

 

  

 

  

§ 1. Обязательства из договора поручения

  

  

1. Понятие юридических услуг

  

 

  

Договор поручения оформляет одну из основных разновидностей обязательств по
оказанию юридических услуг. К их числу относятся также обязательства, возникающие
из договоров комиссии и агентирования, а в известной мере также и из договора
доверительного управления имуществом.

  

Во всех перечисленных отношениях имеется посредник - представитель (поверенный),
комиссионер, агент, доверительный управляющий, - который действует в гражданском
обороте либо от чужого, либо даже от собственного имени, но так или иначе в чужих
интересах, непосредственно или в конечном итоге создавая, изменяя или прекращая
определенные права и обязанности для своего клиента (представляемого, комитента,
принципала и т.д.) в его правоотношениях с третьими лицами. К этому сводится
существо юридических услуг, позволяющих управомоченным или обязанным лицам
достигать необходимого правового результата с помощью других лиц - посредников.

  

Элементы юридического посредничества можно обнаружить и в других
гражданско-правовых отношениях: в транспортной экспедиции (в рамках которой
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наряду с юридическими услугами оказываются и особые услуги фактического
характера), в отношениях, возникающих из действий в чужом интересе без поручения, в
некоторых банковских сделках. Наряду с названными выше все эти обязательства
служат одной из юридических (гражданско-правовых) форм экономических отношений
посредничества, которые неизбежно вызываются потребностями развитого
имущественного оборота.

  

Вместе с тем экономическая категория посредничества, будучи гораздо более широкой,
охватывает и такие отношения, участники которых действуют в гражданском обороте не
только от собственного имени, но и за свой счет и исключительно в собственных
интересах. Таковы, например, отношения с участием оптовых торговцев
(дистрибьюторов) как необходимых посредников между производителями
(изготовителями) товаров и розничной торговлей или взаимоотношения
профессиональных продавцов ценных бумаг - дилеров <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Законодательством о ценных бумагах предусмотрена фигура номинального
держателя ценных бумаг, не являющегося их владельцем (п. 2 ст. 8 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (СЗ РФ. 1996. N 17. Ст.
1918; 1998. N 48. Ст. 5857; 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3424; 2002. N 52 (ч. 2). Ст. 5141; 2004. N
27. Ст. 2711; N 31. Ст. 3225; 2005. N 11. Ст. 900; N 25. Ст. 2426; 2006. N 1. Ст. 5; N 2. Ст.
172), далее - Закон о рынке ценных бумаг). Его статус не укладывается ни в одну из
традиционных конструкций юридического посредничества; не является он и
посредником в экономическом смысле. Это объясняется тем, что Закон о рынке ценных
бумаг построен на американских образцах, в которых номинальный держатель является
"трасти" в отношениях доверительной собственности (траста), возникающих между ним
и собственником ценных бумаг. В российском гражданском праве невозможны ни
отношения траста, ни право собственности на права требования (каковыми в
действительности являются бездокументарные ценные бумаги) (подробнее об этом см. §
1 гл. 18 и § 1 гл. 19 т. II настоящего учебника). В связи с этим и статус номинального
держателя ценных бумаг остается чужеродной конструкцией, порождающей лишь
трудности в правоприменительной практике.
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2. Понятие договора поручения

  

 

  

Наиболее ярко специфика юридического посредничества видна в отношениях
поручения. Смысл данной юридической услуги состоит в получении участником
гражданских правоотношений возможности выступать в качестве стороны сделки через
посредство специально уполномоченного им для этой цели лица, представляющего в
такой сделке не свои, а чужие имущественные интересы. При этом посредник действует
не от своего имени, а от имени представляемого им лица и потому не становится
стороной данной сделки.

  

Этим отношения поручения отличаются от других форм юридического посредничества,
в которых посредники действуют хотя и в чужих интересах, но от собственного имени
(коммерческие представители, доверительные управляющие, конкурсные управляющие
при банкротстве, душеприказчики при наследовании и т.д.). Поэтому договор поручения
называют договором о представительстве, а правила о договоре поручения тесно
связаны с нормами о представительстве и доверенности (гл. 10 ГК) <1>. С помощью
данного института одно и то же лицо может одновременно вступать в правоотношения с
различными лицами, поскольку здесь, по сути, происходит "расширение юридической
личности человека за пределы, очерченные его физической природой" <2>.

  

--------------------------------

  

<1> Речь идет об отношениях добровольного (договорного) представительства,
оформляемого выдачей доверенности (подробнее об этом см. § 4 гл. 14 т. I настоящего
учебника).

  

<2> Нерсесов Н.О. Понятие добровольного представительства в гражданском праве //
Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве (серия
"Классика российской цивилистики"). М., 1998. С. 24.
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По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за
счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, причем права и
обязанности в результате этих действий возникают непосредственно у доверителя (п. 1
ст. 971 ГК).

  

Следовательно, предметом договора поручения является совершение одним лицом от
имени другого определенных юридических действий, чаще всего сделок, стороной
которых становится не поверенный (представитель), а доверитель (представляемый)
<1>.

  

--------------------------------

  

<1> Строго говоря, понятие юридических действий шире понятия сделок, ибо
охватывает также, например, действия судебного представителя по гражданским и
уголовным делам, действия патентного поверенного и тому подобные юридические
действия, не сводящиеся к совершению сделок. Так, по договору морского
посредничества посредник (морской брокер) обязуется от имени и за счет доверителя
оказывать ему посреднические услуги при заключении договоров купли-продажи судов,
фрахтования, буксировки и морского страхования (ст. 240 КТМ).

  

 

  

Предмет договора поручения не только предопределяет юридический характер
деятельности поверенного, но и позволяет отграничить отношения поручения от
близких гражданско-правовых отношений. При заключении сделки сторона может
прибегать к оказываемым другими лицами услугам фактического порядка - к помощи
машинистки, перепечатывающей текст договора, к услугам почты или специального
посыльного, пересылающего или переносящего контрагенту договорные документы, к
услугам переводчика и т.п. Более того, лицо может прибегнуть и к консультации юриста,
получив тот или иной совет относительно будущей сделки. Наконец, оно может
уполномочить кого-либо даже и на вступление в переговоры относительно возможных в
будущем сделок (рекламные агенты, коммивояжеры и т.п.). Однако во всех этих случаях
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оказанные услуги непосредственно не создают для их получателя юридического
эффекта (в виде возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей) в
его взаимоотношениях с третьим лицом, ибо сделку с ним заключает сама
заинтересованная сторона, выражающая при этом исключительно собственную волю.
Поэтому данные (фактические) услуги оформляются договорами подряда и подобных
ему типов, а не договором поручения.

  

Не рассматривается как представительство и не оформляется договором поручения
выступление в обороте органов юридических лиц (а в предусмотренных законом случаях
- и их участников, например членов полного товарищества в соответствии с п. 1 ст. 72
ГК), являющихся в этом качестве не самостоятельными субъектами права, а составными
частями юридических лиц, специально предназначенными для выражения их воли (ср. п.
1 ст. 53 ГК) <1>. Это же относится к органам государственной власти или местного
самоуправления, которые, даже будучи самостоятельными юридическими лицами -
учреждениями, в рамках своей компетенции аналогичным образом выступают от имени
создавших их соответствующих публично-правовых образований (п. 1 и п. 2 ст. 125 ГК),
выражая их волю.

  

--------------------------------

  

<1> При этом физические лица, выступающие в роли единоличных или коллегиальных
органов юридического лица, сохраняют свою гражданскую правосубъектность, что и
объясняет возможность несения ими самостоятельной ответственности в виде
возмещения убытков, причиненных их действиями юридическому лицу (п. 3 ст. 53 ГК).

  

 

  

Закон подчеркивает, что права и обязанности по сделке, совершенной поверенным
(представителем), возникают непосредственно у доверителя, минуя поверенного (п. 1 ст.
971 ГК). Следовательно, поверенный не становится участником заключенной им с
третьим лицом сделки, поскольку она заключена им от имени и в интересах доверителя,
который и является в силу этого стороной такой сделки. Поэтому к поверенному не
переходит никаких прав или обязанностей от его доверителя <1>, а сам он лишь
выражает волю последнего. Ведь юридически действия поверенного являются
действиями самого доверителя, с которым (через посредство поверенного) и имеют дело
все третьи лица. В силу этого все требования по заключенной сделке третье лицо
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вправе предъявлять лишь к доверителю, но не к поверенному, поскольку последний не
состоит с третьим лицом ни в каких правоотношениях.

  

--------------------------------

  

<1> Данное обстоятельство делает очевидной абсурдность положения п. 3 ст. 8
Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ "О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" (СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4135; 2000. N 29. Ст. 3001; N
33. Ст. 3348; 2001. N 1 (ч. 1). Ст. 2; N 53. Ст. 5030; 2003. N 28. Ст. 2888; N 52. Ст. 5038;
2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 17. Ст. 1481; 2006. N 1. Ст. 10), согласно которому не
обладающие самостоятельной правосубъектностью структурные подразделения вуза
могут им "наделяться по доверенности полностью или частично правомочиями
юридического лица". В действительности, конечно, выдача доверенности (т.е.
заключение договора поручения) неправосубъектной организации невозможна, но и при
наличии доверенности у субъекта гражданского права, например у руководителя
структурного подразделения вуза, стороной соответствующих сделок будет не он, а
представляемый им вуз (его доверитель).

  

По тем же причинам выдача приобретателю акций их прежним владельцем
доверенности на голосование на общем собрании акционеров (п. 2 ст. 57 Федерального
закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // СЗ РФ. 1996. N 1.
Ст. 1 (с послед. изм.), далее - Закон об АО) вопреки цели данной нормы не превращает
действующего по доверенности приобретателя в самостоятельную фигуру (акционера),
ибо участие в общем собрании представителя акционера юридически равнозначно
участию в нем самого этого акционера.

  

 

  

Приобретение права непосредственно не участвующим в заключении сделки лицом
возможно и при заключении договора в пользу третьего лица (п. 1 ст. 430 ГК). Но в
отличие от договора поручения кредитор в данных отношениях всегда действует только
по своей воле, а не по воле третьего лица, и в своих, а не в чужих интересах; кроме того,
здесь исключается возложение на третье лицо каких-либо обязанностей.
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Воля стороны на заключение или исполнение сделки может доводиться до
отсутствующего контрагента и через посланца (посыльного, курьера, оператора связи и
т.п.). Последний всегда выражает исключительно чужую волю, ни в коей мере не
заменяя пославшего его перед контрагентом, а потому в данной роли могут выступать и
частично дееспособные граждане, и даже, например, почтовые голуби или
дрессированные животные.

  

В отличие от посланца представитель (поверенный) всегда выражает и собственную
волю, а не только волю представляемого (доверителя), хотя он и связан этой последней
<1>. При отсутствии волеизъявления с его стороны юридический эффект в виде сделки
не наступит. Именно поэтому поверенный выступает перед третьим лицом в роли
субъекта права, заключающего сделку (которая, однако, создает юридические
последствия не для него, а для доверителя), и в силу этого сам должен обладать полной
дееспособностью.

  

--------------------------------

  

<1> Так, если некто поручает другому лицу купить известную вещь у конкретного
продавца за определенную цену, то речь идет о представительстве, ибо даже для
заключения такого договора посредник должен будет выразить собственную волю
(которая, в частности, может отразиться в некоторых "случайных" условиях сделки).
Если же поручение состоит лишь в передаче продавцу вещи согласия на ее
приобретение за данную цену (либо также в передаче продавцу денег и в доставлении
вещи покупателю), то его исполнитель выступает в роли посланца (в том числе и в
ситуации, когда такое поручение касается приобретения по его выбору одной из двух
известных вещей за установленную цену, ибо и здесь речь идет не о заключении
договора купли-продажи, а лишь о передаче согласия (акцепта), выражающего заранее
объявленную волю приобретателя) (см.: Нерсесов Н.О. Указ. соч. С. 36 - 37).

  

 

  

Представительство, а следовательно, и договор поручения возможны в большинстве
гражданских правоотношений (за изъятиями, установленными п. 4 ст. 182 ГК). Поэтому
сторонами договора поручения могут быть любые дееспособные граждане и
юридические лица, а также публично-правовые образования (ср. п. 3 ст. 125 ГК). Лишь
для коммерческих представителей (в предпринимательском обороте) имеются
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ограничения - в их роли могут выступать только коммерческие организации или
индивидуальные предприниматели <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Таковы, например, профессиональные участники рынка ценных бумаг,
осуществляющие брокерскую деятельность в соответствии со ст. 3 Закона о рынке
ценных бумаг, и морские брокеры, которые в соответствии со ст. 243 КТМ также вправе
представлять интересы обеих сторон при посредничестве относительно заключаемых
между ними сделок.

  

 

  

Вместе с тем коммерческое представительство не следует смешивать с
профессиональным возмездным представительством, осуществляемым адвокатами,
патентными поверенными и т.п., при котором, кстати, исключается одновременное
представительство разных сторон заключаемых договоров, как это имеет место при
осуществлении брокерской деятельности. Ведь представителем в суде или в патентном
ведомстве при определенных условиях может быть и обычный гражданин, не
относящийся к названным категориям профессиональных представителей.

  

 

  

3. Содержание и исполнение договора поручения

  

 

  

Договор поручения по своей юридической природе является консенсуальным и
двусторонним. Со времен римского права в классических континентальных
правопорядках поручение по традиции признается безвозмездным договором, причем
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его безвозмездность предполагается, если только вознаграждение поверенному прямо
не предусмотрено законом или договором. На этой позиции стоит и действующее
российское законодательство, но с одним существенным изъятием: если данный договор
связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одним из его
участников (например, заключается коммерческой организацией для достижения целей
ее деятельности), он, напротив, предполагается возмездным, если только его
безвозмездный характер прямо не предусмотрен в его содержании (п. 1 ст. 972 ГК) <1>.
Кроме того, договор поручения относится к числу лично-доверительных (фидуциарных)
сделок, достаточно редко встречающихся в современном гражданском обороте.

  

--------------------------------

  

<1> Но и при этом размер вознаграждения не является существенным условием данного
договора, ибо в случае отсутствия точных указаний в договоре услуги поверенного
должны быть оплачены в соответствии с общим правилом п. 3 ст. 424 ГК (п. 2 ст. 972 ГК).

  

 

  

Закон не содержит специальных правил о форме данного договора, исходя из того, что
по общему правилу отношения его участников оформляются выдачей доверенности.
Доверенность, содержащая полномочия поверенного, должна быть оформлена в
соответствии с требованиями ст. ст. 185 - 187 ГК. Будучи письменным документом, она в
большинстве случаев не предполагает (хотя и не исключает) дополнительного
оформления отношений поручения специальным документом (договором), подписанным
обеими сторонами. В отдельных случаях полномочия поверенного могут явствовать из
обстановки, в которой он действует (абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК), а в коммерческом
представительстве - вытекать из письменного договора (абз. 1 п. 3 ст. 184 ГК). В этих
случаях доверенность на совершение юридических действий от имени доверителя не
требуется.

  

Договор поручения может быть заключен как на определенный срок, так и без указания
срока (п. 2 ст. 971 ГК). Но полномочия поверенного обычно закрепляются в
доверенности, срок действия которой ограничен законом (п. 1 ст. 186 ГК). Поэтому
договор поручения, заключенный без указания срока или на срок, превышающий срок
действия выданной в его исполнение доверенности, должен быть оформлен в виде
письменного документа <1>.
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--------------------------------

  

<1> Вместе с тем нет препятствий к оформлению такого договора и несколькими
последовательно выдаваемыми доверенностями. При этом фидуциарный характер
отношений сторон исключает предъявление "требования" о выдаче доверенности или
спор об объеме закрепленных в ней полномочий. Следует также учитывать, что
полномочия коммерческого представителя могут фиксироваться не в доверенности, а в
письменном договоре, срок действия которого не ограничен правилом п. 2 ст. 971 ГК.

  

 

  

В обязанности поверенного входит личное исполнение данного ему поручения,
поскольку именно его доверитель уполномочил на совершение юридических действий
(сделок) от своего имени. Передоверие допустимо лишь в случаях и на условиях, прямо
предусмотренных ст. 187 ГК (п. 1 ст. 976 ГК), т.е. либо при наличии специального на то
полномочия, прямо зафиксированного в доверенности, либо если оно вызвано силою
обстоятельств для охраны интересов доверителя (например, необходимостью
совершения в его интересах неотложных действий в случае внезапной тяжелой болезни
представителя). При этом поверенный отвечает за сделанный им выбор заместителя
(включая возмещение убытков, причиненных обнаружившейся неудачностью такого
выбора), а доверитель вправе отвести последнего (если только он сам не указал в
договоре или в доверенности потенциального заместителя, лишив поверенного
возможности выбора).

  

Поверенный обязан действовать в строгом соответствии с указаниями доверителя и
вправе отступить от них, только если это необходимо в интересах самого доверителя, а
получить от него новые указания в разумный срок не представляется возможным (п. 2
ст. 973 ГК). Но и в этом случае доверитель при первой же возможности должен быть
уведомлен о допущенном отступлении от данных им указаний. Коммерческий
представитель может получить от своего доверителя право отступать от его указаний
без предварительного уведомления (в силу быстро меняющейся конъюнктуры рынка),
однако и он по общему правилу тоже обязан информировать своего доверителя о
допущенных отступлениях (п. 3 ст. 973 ГК).
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По требованию доверителя поверенный также обязан:

  

- сообщать ему все сведения о ходе исполнения поручения;

  

- без промедления передавать все полученное по сделкам, совершенным во исполнение
поручения;

  

- представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется
условиями договора или характером поручения (ст. 974 ГК), например при совершении
биржевым маклером (брокером) сделок на соответствующей бирже по поручению своего
клиента.

  

Со своей стороны, доверитель обязан прежде всего уполномочить поверенного на
совершение определенных юридических действий от своего имени, выдав ему для этих
целей доверенность. При этом доверитель может конкретизировать поручение с
помощью дополнительных указаний, касающихся, например, способов или порядка
совершения юридических действий, определения круга возможных контрагентов по
сделкам, предельных цен и т.п. Необходимо лишь, чтобы такие указания были
правомерными, осуществимыми и конкретными (п. 1 ст. 973 ГК), иначе они не будут
связывать поверенного. Так, можно возложить на поверенного обязанность приобрести
в собственность доверителя какую-либо вещь по цене, не превышающей известной
суммы, но нельзя требовать от него приобретения такой вещи у лица, неправомерно
завладевшего ею и потому иногда готового продать ее за незначительную цену.

  

Доверитель обязан также возмещать поверенному понесенные издержки и
обеспечивать его средствами, необходимыми для исполнения поручения (п. 2 ст. 975
ГК). После исполнения поручения доверитель обязан без промедления принять от
поверенного все исполненное им в соответствии с договором, а если договор был
возмездным, то и уплатить вознаграждение (п. 3 и п. 4 ст. 975 ГК). При этом
коммерческому представителю предоставляется право удерживать у себя вещи,
подлежащие передаче доверителю, до выполнения последним обязанностей по
компенсации понесенных таким поверенным издержек и выплате ему обусловленного
вознаграждения (п. 3 ст. 972, ст. 359 ГК).
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4. Прекращение договора поручения

  

 

  

Поскольку доверитель лишен возможности постоянно контролировать действия своего
поверенного, но автоматически становится стороной заключенных им сделок, принимая
на себя не только вытекающие из них права, но и обязанности, во взаимоотношениях
участников договора поручения необходима высокая степень доверия. Утрата доверия к
своему контрагенту любым из участников договора должна влечь его прекращение.
Поэтому отношения сторон договора поручения носят лично-доверительный
(фидуциарный) характер, наиболее отчетливо проявляющийся в возможности
одностороннего безмотивного отказа от его исполнения (п. 2 ст. 977 ГК).

  

В изъятие из общих правил гражданского права договор поручения может быть
прекращен в любой момент как отменой поручения доверителем, так и отказом
поверенного от его исполнения, причем не только без сообщения мотивов, но и без
возмещения причиненных этим убытков (п. 2 и п. 3 ст. 978 ГК). Право на возмещение
убытков, вызванных односторонним прекращением договора, получает только
доверитель, лишенный таким отказом возможности иным образом обеспечить свои
интересы, т.е. поставленный тем самым в особо затруднительное положение. При этом
стороны лишены возможности исключить право на односторонний отказ от договора
своим соглашением, поскольку законом оно заранее объявлено ничтожным (п. 2 ст. 977
ГК).

  

В отношениях коммерческого представительства, для которых (как для разновидности
предпринимательства) фидуциарность не является определяющей чертой, правила об
одностороннем отказе от договора ужесточены. Во-первых, такой отказ допускается
при условии предварительного уведомления об этом 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 (поскольку закон в этом случае особо охраняет
интересы кредиторов реорганизуемой организации). Во-вторых, односторонний отказ от
исполнения договора любого участника коммерческого представительства становится
основанием для требования о полном возмещении убытков, причиненных контрагенту (п.
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2 и п. 3 ст. 978 ГК) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Эти правила применимы, в частности, при одностороннем расторжении договора
морского посредничества, являющегося разновидностью коммерческого
представительства (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
четвертая. С. 796).

  

 

  

Однако независимо от того, какая из сторон стала инициатором расторжения договора
(и независимо от причины ее действий), доверитель в любом случае обязан возместить
поверенному фактически понесенные издержки, а при возмездном характере
взаимоотношений - уплатить соответствующую часть вознаграждения (п. 1 ст. 978 ГК).
Со своей стороны, поверенный при расторжении договора обязан передать доверителю
фактически полученные результаты своей деятельности.

  

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 участниками.

  

Поэтому договор поручения прекращается не только отказом одной из сторон от его
исполнения, но и ее смертью, признанием ее недееспособной, ограниченно
дееспособной или безвестно отсутствующей (если речь идет о гражданине) либо
реорганизацией или ликвидацией юридического лица - контрагента. Кроме того, он
прекращается в случае объявления одной из сторон банкротом, что очевидно не только
для случаев возмездного (как коммерческого, так и общегражданского)
представительства, но и в безвозмездных отношениях поручения. Ведь гражданин или
юридическое лицо, объявленные банкротами, по сути, ограничиваются в своей
дееспособности.
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На наследниках гражданина-поверенного или ликвидаторе юридического лица, бывшего
поверенным, лежит обязанность известить доверителя о смерти гражданина или
ликвидации юридического лица, а также сохранить, а затем и передать доверителю его
имущество, находившееся у поверенного (ст. 979 ГК).

  

 

  

  

  § 2. Обязательства из договора комиссии

  

  

1. Понятие договора комиссии

  

 

  

Договор комиссии также относится к числу договоров, опосредующих предоставление
юридических услуг. С его помощью осуществляются сделки по возмездной реализации
имущества, не принадлежащего отчуждателю. Иными словами, он оформляет отношения
торгового посредничества. Участие профессионального торгового посредника
(комиссионера) избавляет как продавца (изготовителя), так и покупателя (потребителя)
товара от многих забот: по подысканию контрагентов, оформлению и исполнению
заключенных с ними сделок и т.п. Необходимость такого договора с посредником
очевидна, например, в области внешнеторговых отношений, где изготовитель
(экспортер) товара либо его потребитель (импортер) чаще всего имеют дело с
иностранными контрагентами на зарубежном рынке через посредство комиссионеров.

  

По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего
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имени, но за счет комитента (абз. 1 п. 1 ст. 990 ГК).

  

Стороной заключенных в интересах комитента сделок первоначально становится
именно комиссионер (посредник), который действует от своего имени и потому сам
приобретает по ним права и обязанности, которые затем передает комитенту. Комитент
(отчуждатель или приобретатель товара) первоначально не становится участником
сделок, заключенных комиссионером по его поручению и за его счет, даже если он
будет прямо назван в сделке или вступит в непосредственные отношения с третьим
лицом (контрагентом сделки) по ее исполнению.

  

Этим договор комиссии отличается от договора поручения. В обоих названных
договорах посредник действует в интересах и по поручению своего принципала, однако
для других участников оборота - третьих лиц, с которыми он заключает сделки, ситуация
выглядит по-разному. В договоре поручения поверенный выступает от чужого имени и
потому всегда обозначает себя в этом качестве, представляя доверенность или иное
полномочие на совершение сделок, стороной которых поэтому сразу же становится
представляемый (доверитель).

  

В отличие от поверенного комиссионер всегда выступает от собственного имени, не
называя комитента, в интересах которого он действует, в связи с чем третье лицо, с
которым он вступает в сделку, предполагает именно его отчуждателем или
приобретателем товара. В силу этого права и обязанности по такой сделке возникают у
комиссионера (посредника), а не у комитента (за чей счет и в чьих интересах она
совершается). Поэтому, в частности, все спорные вопросы по сделке контрагент должен
решать с комиссионером, а не с комитентом (например, предъявлять к комиссионеру
требования по поводу ненадлежащего качества товара или просрочки в его отгрузке).

  

Договор комиссии отличается от договора поручения и по предмету. Его объект
составляют только сделки, обычно по купле-продаже имущества комитента, тогда как
объектом поручения могут быть различные юридические действия, не всегда сводимые
к сделкам (например, представительство интересов клиента в органах публичной
власти), и тем более к сделкам купли-продажи. Именно поэтому суды справедливо не
признают возможности заключения договора комиссии на принудительное получение
задолженности по другому договору (реализацию имеющегося у комитента права
требования) <1>. Более того, речь при этом идет главным образом о сделках по
реализации или приобретению товаров (вещей, определенных родовыми признаками).
Неслучайно попытки использования договора комиссии для продажи или покупки
недвижимости вызывают значительные затруднения <2>.
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--------------------------------

  

<1> См.: п. 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004  г. N 85
"Обзор практики разрешения споров по договору комиссии" // Вестник ВАС РФ. 2005. N
1.

  

<2> См., например, п. 23 указанного информационного письма Президиума ВАС РФ от
17 ноября 2004 г. N 85, где обоснованно отмечается невозможность для комиссионера,
не являющегося и не становящегося собственником недвижимости комитента (п. 1 ст.
996 ГК), зарегистрировать переход права собственности на такое имущество, а тем
самым - и совершить сделку купли-продажи недвижимой вещи.

  

 

  

Наконец, договор комиссии всегда возмездный, а поручение становится таковым только
по специальному указанию закона, иного правового акта или договора. Возмездный
характер комиссии, обусловленный лежащими в ее основе отношениями торгового
(коммерческого) посредничества, исключает лично-доверительный характер данного
договора. Поэтому комиссионер в отличие от поверенного не может в одностороннем
порядке, безмотивно и без возмещения убытков отказаться от исполнения договора, а
смерть гражданина-комитента или ликвидация выступавшего в этой роли юридического
лица не влечет автоматического прекращения договора, ибо здесь вполне возможно
правопреемство.

  

 

  

2. Содержание договора комиссии
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Договор комиссии по своей юридической природе является консенсуальным,
двусторонним и возмездным. Закон не предусматривает специальных правил о форме
данного договора, предполагая тем самым действие здесь общих положений о форме
сделок.

  

Основную обязанность комиссионера составляет совершение для комитента сделки или
сделок купли-продажи в соответствии с данным ему поручением. При этом комиссионер
отвечает за действительность, но не за исполнимость сделок, заключенных им с
третьими лицами в интересах комитента (п. 1 ст. 993 ГК). Так, если по требованиям к
третьим лицам об оплате полученных ими товаров или об отгрузке товаров комитенту
истекла исковая давность, комиссионер будет отвечать перед комитентом за возникшие
убытки. Однако он не будет нести ответственности при отказе контрагента исполнить
заключенную сделку.

  

Комиссионер отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом заключенной
им действительной сделки только в двух случаях:

  

- во-первых, при отсутствии необходимой осмотрительности в выборе контрагента по
сделке, например при заключении им сделки с юридическим лицом, находящимся в
ликвидации или признанным неплатежеспособным (банкротом);

  

- во-вторых, при наличии в договоре условия о том, что комиссионер за дополнительное
вознаграждение принимает на себя специальное ручательство за исполнение
заключенной для комитента сделки третьим лицом (делькредере) (п. 1 ст. 991 ГК).

  

Тогда комиссионер одновременно становится поручителем (ст. 361 ГК) и наряду с
третьим лицом отвечает перед комитентом за надлежащее исполнение заключенной
сделки.

  

В литературе высказано мнение о том, что делькредере не является поручительством по
причине отсутствия в этих отношениях основного должника: ведь третье лицо,
заключившее сделку с комиссионером, не имеет правовых связей с комитентом, а потому
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и не может считаться его должником, за которого ручается комиссионер <1>. В
судебной практике также господствует позиция, согласно которой при делькредере
комиссионер является единственным должником комитента, в силу чего само
делькредере нельзя считать разновидностью поручительства <2>.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. С. 434 -
435.

  

<2> См.: п. 16 упомянутого информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 ноября
2004 г. N 85.

  

 

  

Однако такой подход не соответствует акцессорной природе соглашения о
делькредере, которое не может заменить собой основной договор. Кроме того, связи
комитента с третьим лицом появляются при последующей передаче комиссионером
комитенту прав и обязанностей по заключенной с третьим лицом сделке, в том числе при
нарушении последним ее условий (п. 2 и п. 3 ст. 993 ГК), когда наличие поручительства
приобретает реальное значение. Поэтому "правильнее всего видеть в соглашении о del
credere установление срочного поручительства со всеми его последствиями" <1>.

  

--------------------------------

  

<1> Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II (серия "Классика российской
цивилистики"). М., 2003. С. 184. Этот взгляд господствует и в германской цивилистике -
см., например: Koller J., Roth W.-H., Morck W. Handelsgesetzbuch. Kommentar. Munchen,
2002. S. 213, 1020.
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Вместе с тем и при отсутствии оснований для своей ответственности комиссионер
должен немедленно сообщить комитенту о неисполнении заключенной сделки третьим
лицом, собрать для него необходимые доказательства и по требованию комитента
передать ему все права по такой сделке (п. 2 ст. 993 ГК).

  

Одну из основных обязанностей комитента составляет уплата комиссионеру
определенного договором вознаграждения, что прямо вытекает из возмездного
характера договора комиссии. Вознаграждение может быть определено в виде разницы
или части разницы между назначенной комитентом ценой товара и той более выгодной
ценой, по которой комиссионеру удастся продать товар. При отсутствии в договоре
соответствующего условия вознаграждение комиссионеру должно быть уплачено в
размере обычно взимаемого при сравнимых обстоятельствах вознаграждения за
комиссионные (посреднические) услуги (п. 3 ст. 424 ГК). Следовательно, условие о
вознаграждении не относится к числу существенных условий данного договора. При
наличии в договоре условия о делькредере комитент, кроме того, обязан уплатить
комиссионеру дополнительное вознаграждение.

  

Комитент обязан также возместить комиссионеру все расходы по исполнению
поручения, поскольку оно осуществляется в интересах комитента и за его счет.
Исключение составляют понесенные комиссионером расходы по хранению имущества
комитента, ибо комиссионер обязан в минимально возможные сроки сбыть товар
комитента либо передать ему приобретенное для него имущество. Однако законом или
договором может быть установлена обязанность комитента компенсировать
комиссионеру и эти расходы.

  

Комиссионер сохраняет право на возмещение понесенных им расходов и на получение
вознаграждения от комитента и в тех случаях, когда договор комиссии не был исполнен
по вине комитента (п. 2 ст. 991 ГК).

  

 

  

3. Исполнение договора комиссии
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Поскольку комиссионер совершает сделки в интересах и за счет комитента, он обязан
исполнить данное ему комитентом поручение на условиях, наиболее выгодных для
комитента, и в соответствии с его указаниями. Отступления от указаний комитента при
исполнении договора, в том числе касающиеся цены заключаемых сделок, разрешаются
комиссионеру только в случаях, когда это необходимо в интересах комитента и нет
возможности запросить его мнение или получить от него в разумный срок ответ,
содержащий необходимые указания. Но и в этом случае комиссионер при первой же
возможности обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях. Нарушение этих
требований грозит комиссионеру ответственностью за возникшие у комитента убытки.
Лишь по условиям предпринимательского договора профессиональному комиссионеру
может быть предоставлено право отступать от указаний комитента без
предварительного запроса и даже без последующего уведомления (абз. 2 п. 1 ст. 995
ГК).

  

Если комиссионер продаст имущество комитента по цене ниже согласованной, он
становится обязанным возместить разницу, если только не докажет, что при
сложившейся конъюнктуре иного выхода у него не было и такая продажа
предотвратила для комитента еще большие убытки. При отсутствии таких доказательств
комиссионер будет предполагаться виновно нарушившим условия договора, поскольку в
обычной ситуации он обязан запросить мнение комитента о возможности отступления от
первоначально данных указаний (в том числе о невозможности продать или купить
товар по обусловленной в договоре цене). Поэтому в данном случае комиссионер
должен доказать и отсутствие возможности получить прямое согласие комитента на
отступление от его указаний (п. 2 ст. 995 ГК).

  

Если же дело касается приобретения для комитента имущества по цене выше
согласованной в договоре, последний вправе не принимать это имущество от
комиссионера, считая договор исполненным ненадлежащим образом. Комитент, однако,
должен заявить об этом комиссионеру в разумный (возможно более краткий) срок по
получении извещения о совершении сделки. В противном случае покупка будет
считаться принятой комитентом. В такой ситуации комиссионер может также принять
разницу в цене на свой счет. Тогда комитент теряет право отказаться от заключенной
для него сделки, ибо его указания следует считать соблюденными (п. 3 ст. 995 ГК).
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Дополнительная выгода, которую комиссионер получил по сравнению с ожидавшейся и
указанной комитентом, при отсутствии специального условия в договоре делится между
комиссионером и комитентом поровну. Дело в том, что появление такой выгоды
зачастую обусловлено не только удачными действиями комиссионера, но и объективно
сложившейся конъюнктурой спроса и предложения на товары, отчуждаемые или
приобретаемые комитентом.

  

Поскольку комиссионер в отличие от поверенного первоначально сам становится
стороной в сделках, заключенных им для комитента с третьими лицами, необходима
последующая передача комитенту прав и обязанностей по таким сделкам. Эта передача
подчиняется общим правилам гражданского права об уступке требования и переводе
долга.

  

Однако контрагент по сделке может и не знать, что его партнер является
комиссионером (посредником), а не основным продавцом или покупателем товара. Более
того, он вправе включить в договор условие о запрете передачи вытекающих из него
прав любым третьим лицам или ее невозможности без его специального согласия (что, в
частности, также характерно для многих внешнеторговых сделок). При наличии такого
условия комиссионер не сможет передать комитенту права по этой сделке и останется
ответственным за невыполнение принятого поручения.

  

Лишь в случае, когда третье лицо (контрагент комиссионера) само не исполнило или
ненадлежащим образом исполнило заключенную сделку, передача (уступка) права
комитенту от комиссионера допускается и при наличии запрета или ограничения такой
уступки в договоре, заключенном комиссионером с третьим лицом (п. 3 ст. 993 ГК) <1>.
По сути, комиссионеру здесь разрешается пренебречь одним из согласованных условий
договора (купли-продажи), т.е. отступить от требований общего принципа свободы
договора. Однако и в такой ситуации комиссионер остается ответственным перед
третьим лицом за нарушение данного условия.

  

--------------------------------

  

<1> Эта возможность особенно актуальна для внешнеэкономических контрактов, где
также важно решить вопрос о праве комитента потребовать от комиссионера не уступки
права, а предъявления самим комиссионером иска к третьему лицу в интересах (и,
разумеется, за счет) комитента (подробнее об этом см.: Розенберг М.Г. Контракт
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международной купли-продажи. Современная практика заключения. Разрешение
споров. 4-е изд. М., 2003. С. 146 - 147).

  

 

  

Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента для реализации либо приобретенные
комиссионером за счет комитента, считаются собственностью комитента (п. 1 ст. 996
ГК). Следовательно, последний несет и риск их случайной гибели или порчи, если
только по условиям договора он не возложит этот риск на комиссионера или иное лицо
(разумеется, за дополнительное вознаграждение). Комиссионер должен страховать
такое имущество только по указанию и за счет комитента либо если страхование
данного имущества комиссионером прямо предусмотрено договором комиссии или
обычаями делового оборота (например, обычными условиями внешнеторговых сделок
консигнации) (п. 3 ст. 998 ГК).

  

Вместе с тем комиссионер обязан хранить данное имущество комитента и отвечает за
его утрату, недостачу или повреждение, т.е. предполагается виновным в
соответствующих убытках комитента (п. 1 ст. 998 ГК). Комиссионер обязан также
известить собственника комитента о явных недостатках его имущества (повреждениях
или недостаче, заметных при наружном осмотре вещей), как присланного комитентом
для реализации, так и поступившего для комитента от третьих лиц, и принять меры по
охране прав комитента и сбору необходимых доказательств (например, составить с
участием незаинтересованных лиц акты о недостаче или недоброкачественности
товара) (п. 2 ст. 998 ГК). Неисполнение этих обязанностей дает основание считать
комиссионера виновным в соответствующих убытках комитента полностью или в части.

  

По исполнении поручения комиссионер должен представить комитенту отчет и передать
все полученное для него по договору комиссии. Возражения комитента по отчету
должны быть сообщены комиссионеру в 30-дневный срок со дня его получения (если
иной срок не установлен договором), иначе отчет считается принятым без возражений
(ст. 999 ГК).

  

Со своей стороны, комитент обязан принять от комиссионера все исполненное им по
договору, включая обязательства по заключенным для комитента сделкам. При этом он
должен осмотреть приобретенное имущество и без промедления (немедленно)
известить комиссионера об обнаруженных недостатках. В противном случае имущество
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будет считаться принятым без возражений.

  

Комиссионер наделен специальными гарантиями по получению вознаграждения и
других причитающихся ему от комитента сумм, что особенно важно для
профессиональных коммерческих посредников. Во-первых, он пользуется правом на
удержание находящихся у него вещей комитента до удовлетворения всех своих
денежных требований по договору (вознаграждение, понесенные расходы и т.д.).
Во-вторых, он вправе удержать причитающиеся ему по договору суммы из сумм,
поступивших к нему для комитента, путем зачета своих требований к комитенту.

  

При этом учитываются также интересы иных кредиторов комитента, среди которых
могут находиться привилегированные с точки зрения очередности кредиторы (в
частности, по требованиям о возмещении вреда жизни и здоровью, выплатам
заработной платы и алиментов и т.п.). Требования комиссионера к комитенту закон
здесь приравнивает к требованиям залогодержателя. Поэтому кредиторы, обладающие
преимуществом перед залогодержателями (ср. п. 1 ст. 64 и п. 2 ст. 855 ГК), вправе
удовлетворить свои требования к комитенту даже из сумм, уже удержанных
комиссионером в порядке зачета (ст. 997 ГК). В случае банкротства комитента право
комиссионера на удержание его вещей прекращается (ибо эти вещи поступают в
конкурсную массу), но его требования к комитенту также приравниваются к
требованиям залогодержателей (абз. 2 п. 2 ст. 996, ст. 360 ГК).

  

 

  

4. Прекращение договора комиссии

  

 

  

Комитент, который в отличие от своего контрагента не всегда является
профессиональным предпринимателем, вправе в любое время в одностороннем порядке
и безмотивно отказаться от исполнения договора, отменив данное комиссионеру
поручение. В этом случае договор комиссии прекращается, однако в интересах
комиссионера предусмотрена обязанность комитента возместить комиссионеру все
причиненные этим убытки, включая неполученные доходы в форме причитавшегося
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вознаграждения за услуги, а также обязанность немедленно распорядиться своим
имуществом, находящимся у комиссионера. При непоступлении указаний от комитента
комиссионер вправе либо сдать это имущество на хранение за счет комитента, либо
реализовать его по наиболее выгодной для комитента цене (п. 3 ст. 1003 ГК).
Комиссионер же не вправе отказываться от исполнения поручения комитента в
одностороннем порядке, если только такое право прямо не предусмотрено для него в
договоре.

  

Иное дело - договор комиссии, не содержащий указания на срок его действия. Здесь в
силу данного обстоятельства обе стороны вправе отказаться от его дальнейшего
исполнения при условии заблаговременного извещения об этом контрагента (не менее
чем за 30 дней, если договором не установлен более продолжительный срок). Но во всех
случаях комиссионеру причитается вознаграждение за уже совершенные им для
комитента сделки и компенсация расходов, фактически понесенных до момента
прекращения договора (п. 2 ст. 1003, п. 3 ст. 1004 ГК).

  

Договор комиссии прекращается также в случаях прекращения деятельности
комиссионера, в частности при его банкротстве либо в случае смерти
гражданина-комиссионера или признания его недееспособным, частично дееспособным
или безвестно отсутствующим (поскольку при этом он не в состоянии исполнять
поручение по совершению сделок). Рассматриваемый договор прекращается также в
случаях ликвидации юридического лица - любой стороны данного договора.

  

Реорганизация юридического лица - комиссионера или комитента, а также смерть
гражданина-комитента, признание его недееспособным или частично дееспособным
либо безвестно отсутствующим сами по себе не прекращают действия договора
комиссии, ибо отсутствие лично-доверительных отношений между его участниками не
исключает здесь правопреемства.

  

 

  

5. Отдельные виды договора комиссии
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Развитый имущественный оборот предполагает широкое использование различных
разновидностей договора комиссии. Согласно п. 2 ст. 990 ГК такой договор может быть
заключен:

  

- на определенный срок и без указания срока;

  

- с указанием или без указания территории его исполнения;

  

- с обязательством комитента не назначать иных комиссионеров по аналогичным
сделкам или без такового;

  

- с определением ассортимента сбываемых комиссионером товаров или без такого
определения.

  

Это, например, позволяет заключать договоры комиссии по сбыту определенных
товаров на согласованной территории в течение установленного срока или без такового;
с сохранением за отчуждателем-комитентом права сбывать аналогичный товар
самостоятельно или через других торговых посредников либо без такового;
устанавливать ограниченный перечень (ассортимент) товаров, сбыт которых
регулируется условиями данного договора, и т.д.

  

Такого рода отношения давно известны, например, во внешнеторговом обороте <1>.
Комиссионер-посредник может получить от комитента исключительное (эксклюзивное)
право продажи его товаров на той или иной территории (страны, региона и т.д.) на
определенный срок или бессрочно, причем перечень таких товаров может быть
ограничен договором (имея в виду возможность привлечь для сбыта иных товаров
данного производителя других посредников). Обычно в таких случаях комитент
оговаривает также запрет комиссионеру быть посредником в реализации аналогичных
товаров других изготовителей на данной территории, как бы блокируя соответствующий
рынок. Возможно также условие об обязанности комитента-изготовителя вначале
предложить данный товар (или новый аналогичный товар) для сбыта данному
комиссионеру посреднику и лишь при его отказе - иным посредникам.
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--------------------------------

  

<1> См., например: Шмиттгофф К. Экспорт: Право и практика международной торговли.
М., 1993. С. 132 - 138, 151 - 156.

  

 

  

Такая разновидность комиссии, как договор консигнации, предусматривает передачу
товара комитентом-изготовителем на склад посредника-консигнатора (комиссионера),
обязанного затем реализовать этот товар от своего имени. Непроданный товар
возвращается комитенту, если в договоре нет условия о безвозвратности определенного
количества изделий, т.е., по сути, об их покупке консигнатором, что гарантирует
изготовителю сбыт по крайней мере определенной части своих товаров.

  

Особенности отдельных видов комиссии могут предусматриваться законом или иными
правовыми актами (п. 3 ст. 990 ГК). Но и в этом случае на них распространяется
действие общих правил ГК об этом договоре. Так, биржевым законодательством
предусматриваются некоторые особенности комиссионной торговли на товарных биржах
(поскольку соответствующие сделки приобретают режим биржевых сделок) <1>. В
качестве комиссионеров могут действовать страховые брокеры, деятельность которых
регулируется законодательством о страховании <2>, а также профессиональные
участники рынка ценных бумаг, совершающие сделки в качестве брокеров на основе
договоров комиссии.

  

--------------------------------

  

<1> См.: п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 9, ст. ст. 20, 22, 25 Закона РФ от 20 февраля 1992  г. N 2383-1
"О товарных биржах и биржевой торговле" // ВВС РФ. 1992. N 18. Ст. 961; N 34. Ст. 1966;
1993. N 22. Ст. 790; СЗ РФ. 1995. N 26. Ст. 2397; 2002. N 12. Ст. 1093; 2004. N 27. Ст.
2711; 2005. N 52 (ч. 2). Ст. 5602.

  

 26 / 36



Глава 57. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ ПОРУЧЕНИЯ,  КОМИССИИ И АГЕНТИРОВАНИЯ

<2> Подробнее об этом см. § 3 гл. 59 настоящего тома учебника.

  

 

  

Подзаконными актами у нас традиционно устанавливаются специальные правила
розничной комиссионной торговли предметами потребления <1>. Такие правила
регулируют отношения профессиональных предпринимателей-комиссионеров с
гражданами-потребителями и потому должны соответствовать не только общим
положениям ГК о договоре комиссии, но и законодательству о защите прав
потребителей. Кроме того, в этих отношениях договор комиссии может приобретать
свойства публичного договора. Он оформляется квитанцией или иным документом,
разрабатываемым продавцом-комиссионером, который фиксирует продажную цену вещи
и размер вознаграждения комиссионера (в процентах от цены реализации товара).
Комиссионер вправе до трех раз производить уценку вещи, если она не реализована, по
согласованию с комитентом либо самостоятельно (если это предусмотрено договором),
после чего комитент вправе забрать нереализованный товар, возместив комиссионеру
расходы по его хранению.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. N 569 // СЗ РФ.
1998. N 24. Ст. 2733; 1999. N 42. Ст. 5051; 2001. N 9. Ст. 872.

  

 

  

Особым видом рассматриваемых отношений является договор субкомиссии, который
комиссионер вправе заключить с другим лицом - субкомиссионером - в целях исполнения
данного ему комитентом поручения (п. 1 ст. 994 ГК). По существу, речь идет о частном
случае возложения исполнения обязательства на третье лицо (п. 1 ст. 313 ГК).
Поскольку договор комиссии не носит личного характера, его исполнение по общему
правилу может возлагаться на субкомиссионера, если только сам договор не содержит
прямого запрета на этот счет. При этом ответственным за исполнение договора перед
комитентом все равно остается комиссионер, а комитент без его согласия не вправе
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вступать в отношения с субкомиссионером (если только такая возможность прямо не
предусмотрена договором комиссии). По отношению к субкомиссионеру комиссионер
выступает в роли комитента, приобретая соответствующие права и обязанности по
заключенным им сделкам.

  

 

  

  

  § 3. Обязательства из агентского договора

  

  

1. Понятие агентского договора

  

 

  

Агентский договор является новым для российского права. Он широко распространен в
англо-американском праве, где этот договор заменяет традиционные для
континентальной правовой системы договоры поручения и комиссии <1>. Не следует
полагать, что этот договор полностью заимствован (рецепирован) ГК из
англо-американского правопорядка, хотя влияние последнего на этот институт
невозможно полностью отрицать.

  

--------------------------------

  

<1> Подробнее об этом см.: Ансон В. Договорное право. М., 1984. С. 373 - 404;
Гражданское и торговое право зарубежных государств: II том. 4-е изд. М., 2005. С. 172 -
178 (автор главы - В.В. Зайцева).
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Конструкция агентского договора в российском праве преследует цель
гражданско-правового оформления отношений, в которых посредник (представитель)
совершает в чужих интересах как сделки и другие юридические действия (что
характерно для отношений поручения и комиссии), так одновременно и действия
фактического порядка, не создающие правоотношений принципала с третьими лицами.
Например, лицо, действующее в качестве агента, может взять на себя задачу сбыта
чужих товаров, имея в виду не только заключение договоров на их продажу, но и
проведение рекламной кампании и других мероприятий по изучению и освоению рынка
(маркетинговые услуги) <1>. Деятельность такого рода широко распространена в
культурно-творческой сфере, где предприниматели (литературные агенты,
антрепренеры, импресарио, шоумены, продюсеры и т.п.) осуществляют в интересах
своих клиентов (принципалов) как юридические, так и фактические действия по
оформлению их отношений с издателями, театрами, киностудиями и т.д., по организации
и осуществлению различных театральных, концертных, гастрольных мероприятий и т.п.,
позволяя им сосредоточиться исключительно на творческой стороне дела.

  

--------------------------------

  

<1> Таковы, в частности, действия агентов по выдаче, погашению и обмену
инвестиционных паев, в роли которых выступают юридические лица -
профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию на
осуществление брокерской деятельности. См.: ст. ст. 27, 28 Федерального закона от 29
ноября 2001  г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4562;
2004. N 27. Ст. 2711 (далее - Закон об инвестиционных фондах).

  

 

  

В таких и аналогичных им ситуациях невозможно обойтись одной из традиционных
конструкций договоров поручения, комиссии или подряда (возмездного оказания услуг).
Необходимо заключить либо несколько различных, но тесно взаимосвязанных договоров
между одними и теми же субъектами, либо сложный смешанный договор, к которому в
соответствующих частях все равно будут применяться правила о договорах, элементы
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которых он содержит (п. 3 ст. 421 ГК). Институт агентского договора позволяет
значительно упростить такую ситуацию.

  

В агентском договоре одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по
поручению и за счет другой стороны (принципала) юридические и иные (фактические)
действия либо от своего имени, либо от имени принципала (абз. 1 п. 1 ст. 1005 ГК).

  

Если агент действует за счет принципала, но от собственного имени, он и становится
стороной сделок, заключенных им с третьими лицами, причем и в том случае, когда эти
лица знали о совершении сделки в интересах принципала, а не его агента либо даже сам
принципал вступил с третьим лицом - контрагентом по сделке - в непосредственные
отношения по ее исполнению (абз. 2 п. 1 ст. 1005 ГК). Так, например, могут сложиться
отношения при заключении агентом договора с владельцем концертного зала об
организации концерта эстрадного исполнителя, который будет затем выступать в этом
зале.

  

Однако после заключения сделки агент должен передать права и обязанности по ней
своему принципалу. Такая модель отношений характерна для договора комиссии (ср.
абз. 2 п. 1 ст. 990 ГК). Поэтому к указанным отношениям применяются правила о
договоре комиссии, если они не противоречат специальным нормам закона об агентском
договоре или существу этого договора (ст. 1011 ГК). В частности, порядок передачи
прав по сделкам, заключенным агентом в интересах и за счет принципала, а также
режим имущества, приобретенного агентом для принципала или, наоборот, переданного
агенту принципалом для реализации, определяются по правилам о договоре комиссии.

  

Если же агент по условиям заключенного с принципалом договора действует не только
за счет, но и от имени принципала, права и обязанности по заключенным им с третьими
лицами сделкам возникают непосредственно у принципала, минуя агента. Такая модель
отношений характерна для договора поручения (ср. абз. 3 п. 1 ст. 1005 и п. 1 ст. 971 ГК).
Поэтому в такой ситуации используются общие нормы о договоре поручения (ст. 1011
ГК), включая, в частности, правила об оформлении данных отношений доверенностью
или письменным договором.

  

По своему содержанию агентский договор в целом ближе к договору комиссии, чем к
договору поручения, ибо агент, подобно комиссионеру, обычно является
профессиональным предпринимателем. Поэтому данный договор всегда является
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возмездным и не носит лично-доверительного характера даже при совершении агентом
сделок от имени принципала и по его доверенности (что, в частности, и в этом случае
исключает возможность одностороннего безмотивного отказа от его исполнения).

  

Однако в любом случае агентский договор не может быть сведен к традиционным
договорам комиссии или поручения, ибо ему присущи черты, которые отсутствуют у
обоих названных договоров. Прежде всего речь идет о предмете агентского договора,
который, как уже отмечалось, составляет совершение агентом не только юридических,
но и фактических действий. Кроме того, данный договор всегда имеет длящийся
характер, поскольку агент обязуется совершать, а не совершить для принципала
какие-либо действия <1>, и, следовательно, не заключается для совершения агентом
какой-либо одной конкретной сделки.

  

--------------------------------

  

<1> См.: Авилов Г.Е. Агентирование (гл. 52) // Гражданский кодекс Российской
Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. С.
526.

  

 

  

Вместе с тем в конкретном агентском договоре возможно одновременное выступление
агента в одних сделках - от своего имени, а в других - от имени принципала. Ведь способ
участия агента в отношениях с третьими лицами, являющийся конституирующим
признаком договоров комиссии и поручения (и позволяющий провести их четкое
разграничение), не имеет значения для агентского договора, ибо здесь важно лишь то,
чтобы в любом случае имущественные последствия деятельности агента появлялись
именно у принципала.

  

Агентский договор может использоваться как в предпринимательском обороте, так и в
других гражданско-правовых отношениях, где, однако, могут существовать известные
особенности. Так, в сфере использования результатов творческой деятельности
агентский договор может быть связан с приобретением, передачей или использованием
исключительных прав (авторов, патентообладателей, субъектов смежных прав), что
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требует учета их особой юридической природы.

  

В связи с этим возможно появление отдельных видов агентского договора, особенности
режима которых устанавливаются специальными законами. Например, согласно ст. 232
КТМ морской агент обязан за вознаграждение совершать по поручению и за счет
судовладельца юридические и иные действия от своего имени или от имени
судовладельца в определенном порту или на определенной территории. Содержание
этих действий составляет, в частности, выполнение необходимых формальностей,
связанных с приходом судна в порт, его пребыванием в порту и выходом из порта;
оказание помощи капитану судна в установлении контактов с портовыми и местными
властями и в организации снабжения судна и его обслуживания в порту; оформление
документов на груз; получение суммы фрахта и др. (ст. 237 КТМ) <1>.

  

--------------------------------

  

<1> В соответствии со ст. 242 КТМ такие действия вправе совершать и морской брокер,
также действующий в этом случае по правилам о договоре морского агентирования.
Подробнее о договоре морского агентирования см., например: Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. С. 767.

  

 

  

2. Содержание агентского договора

  

 

  

Агентский договор по своей юридической природе является консенсуальным,
возмездным и двусторонним. Он может заключаться как на срок, так и без указания
срока.
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Закон не содержит специальных требований к форме данного договора, однако право
на совершение агентом юридических действий от имени принципала должно
оформляться либо доверенностью, либо письменным договором, содержащим
полномочия агента (что характерно для отношений коммерческого представительства -
п. 3 ст. 184 ГК). Но в отличие от него в агентском договоре допускается указание общих
полномочий агента на совершение сделок от имени принципала без конкретизации их
характера (поскольку в момент заключения такого длящегося договора далеко не всегда
возможно определить характер возможных сделок). В этом случае принципал не вправе
отказаться от прав и обязанностей по совершенным для него сделкам, ссылаясь на
отсутствие у агента конкретных полномочий (если только не докажет, что контрагент по
сделке при ее совершении знал или должен был знать об ограничении полномочий
агента). Иначе говоря, в такой ситуации практически невозможно ставить вопрос о
выходе агента за пределы данных ему полномочий (ср. п. 1 ст. 183 ГК).

  

Главная обязанность агента - совершать в интересах и за счет принципала сделки и
другие юридические и фактические действия. Если по условиям договора
предполагается совершение агентом юридических действий (или некоторых из них) от
имени своего принципала, он должен быть наделен соответствующими полномочиями
путем выдачи ему доверенности или подписания договора с указанием полномочий хотя
бы в общей форме.

  

Агентский договор, подобно договору комиссии, может предусматривать условия об
ограничении действий как агента, так и принципала определенной территорией (ср. п. 1
и п. 2 ст. 1007 и п. 2 ст. 990 ГК), в том числе и для случаев его оформления по модели
отношений поручения. Такие ограничения в форме запрета агенту заключать
однородные по предмету агентские договоры с другими принципалами (а принципалу - с
другими агентами) обычно преследуют цель контроля той или иной сферы
соответствующего рынка (конечно, с соблюдением требований антимонопольного
законодательства). Они не могут ограничивать круг третьих лиц - контрагентов по
сделкам, заключаемым агентом, ибо в ином случае определенная категория лиц заранее
исключается из числа потребителей (покупателей, заказчиков) товаров, работ или услуг,
предоставляемых с помощью агента. Поэтому такие условия агентского договора
объявлены ничтожными (п. 3 ст. 1007 ГК).

  

Принципал обязан выдать агенту соответствующие полномочия и снабдить его
средствами, необходимыми для исполнения данного ему поручения, ибо как
юридические, так и фактические действия агент всегда совершает за счет принципала.
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Принципал также обязан уплатить агенту вознаграждение за совершенные в его
интересах действия. Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а при
его отсутствии устанавливается применительно к суммам, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги (ч. 2 ст. 1006, п. 3 ст. 424 ГК).
Порядок и сроки оплаты вознаграждения также определяются договором, а при
отсутствии в нем специальных указаний вознаграждение должно быть выплачено агенту
в недельный срок с момента представления принципалу отчета о выполнении поручения
за соответствующий период (если иной порядок оплаты не вытекает из существа
договора или обычаев делового оборота).

  

 

  

3. Исполнение и прекращение агентского договора

  

 

  

Исполнение агентом и принципалом предусмотренных договором обязанностей
регулируется нормами о договорах комиссии или поручения (с учетом отмеченной
специфики агентского договора).

  

В ходе исполнения договора агент обязан представлять своему принципалу отчеты с
приложением доказательств произведенных за счет принципала расходов. Порядок и
сроки представления отчетов устанавливаются договором, а при отсутствии в нем
соответствующих условий - по мере исполнения договора или по окончании его действия
(п. 1 ст. 1008 ГК). Возражения по отчету принципал по общему правилу обязан заявить
агенту в пределах 30 дней с момента его получения. При несоблюдении этого
пресекательного срока отчет считается принятым принципалом без возражений, а агент
- исполнившим поручение или его соответствующую часть.

  

Агентский договор предполагает возможность самостоятельного заключения агентом
субагентского договора, т.е. возложение исполнения своих обязательств по договору на
третье лицо (если только такая возможность прямо не исключена соглашением сторон).
Это тоже сближает его с договором комиссии (ср. п. 1 ст. 1009 и п. 1 ст. 994 ГК).
Субагентский договор может предусматривать совершение юридических действий
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субагентом для агента (становящегося в этом случае в положение принципала), в том
числе и от его имени. Однако совершение субагентом юридических действий для
принципала (хотя бы и от собственного имени) возможно только как исключение в
случаях, когда такая возможность прямо предусмотрена в договоре (или в доверенности
агента), либо в иных ситуациях, когда возможно передоверие (п. 1 ст. 187 ГК).

  

Следовательно, предметом субагентского договора по общему правилу не должно
становиться совершение юридических действий для принципала. В отношении
совершения фактических действий агенту предоставлена общая возможность
переложить их исполнение на третьих лиц (субагентов) (если только это заранее прямо
не исключено соглашением сторон). Ведь такие действия не влекут юридического
эффекта непосредственно для принципала, а агент может сосредоточить свои усилия
на выполнении наиболее сложной части поручения принципала.

  

Разумеется, агент и в этом случае остается полностью ответственным перед
принципалом за действия субагентов. Но в агентском договоре может быть
предусмотрена даже обязанность агента заключить субагентский договор, в том числе с
указанием его конкретных условий (например, с определенной рекламной фирмой и за
обусловленное вознаграждение) (п. 1 ст. 1009 ГК). В большинстве случаев речь при этом
идет о привлечении к исполнению предусмотренных договором фактических действий
необходимых специалистов.

  

Агентский договор, заключенный на определенный срок, прекращается по истечении
этого срока, а бессрочный договор может быть прекращен путем одностороннего отказа
любого из контрагентов от его дальнейшего исполнения (ст. 1010 ГК).

  

Основанием его прекращения может также стать признание агента - физического лица
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также
несостоятельным (банкротом). В этом случае агент не может самостоятельно выступать
в имущественном обороте. Агентский договор прекращается со смертью гражданина,
бывшего агентом (поскольку его возможные наследники, как правило, не смогут
выступить в этом качестве, закон не обязывает их быть правопреемниками в таких
отношениях), а также при ликвидации юридического лица - агента или принципала (ибо
в такой ситуации правопреемство исключается).

  

Реорганизация юридического лица - стороны агентского договора - не влечет его
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прекращения, ибо ее обязанности переходят к правопреемнику (а сам договор не имеет
лично-доверительного характера).
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