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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ: ВЗГЛЯД НА СИСТЕМУ

Ю.А. Тарасенко, кандидат юридических наук

Главная в частном праве отрасль – гражданское право, столкнулась с явлени-
ем, получившим название «коммерциализация». В настоящий момент «особых» 
(коммерческих) норм в гражданском праве скопилось настолько много, что идея 
создания самостоятельного Торгового кодекса стала актуальной. Существующее 
различие в правовом регулировании ставит целесообразным вопрос о разделении 
частного права на две самостоятельные отрасли. 

Ключевые слова: торговое право, коммерческое право, гражданское право, сис-
тема частного права, отрасли права, Торговый кодекс, Коммерческий кодекс, коди-
фикация, коммерсант, субъекты торговли.

ре литературы, издающейся в странах 
западной юрисдикции и выходящей 
большими тиражами. Они обладают 
своим кодифицированным актом, поз-
воляющим разграничить явления и 
институты схожие, но не относящиеся 
непосредственно к коммерции.

Принимая во внимание сказанное, 
логичен вопрос: а что в России? Затра-
гивают ли означенные выше процессы 
и тенденции нашу страну, происходит 
ли участие отечественных ученых в 
разработке и апробации современно-
го торгового инструментария? Любая 
страна, встроенная в мировую эконо-
мическую систему, взаимодействует с 
другими странами (это осуществляется 
как на межгосударственном уровне, так 
(и это основная часть взаимодействия) 
и на уровне корпоративном). В силу 
этого, невозможно игнорировать про-
цессы, по которым строится такое вза-
имодействие.

Для осмысления современной тор-
говой парадигмы необходим глубокий 
научный инструментарий, иными сло-

1. Идея торгового права не является 
историческим анахронизмом. Именно 
бурное развитие коммерческого права 
в 60-х годах XX века (получившее даже 
название «торговой революции») стало 
причиной того уровня благосостояния, 
какое достигли страны западной демо-
кратии, что в конечном счете обуслови-
ло переход к новой постиндустриаль-
ной (цифровой) эпохе. 

Если проследить тенденцию разви-
тия частного права начиная с XIX века 
(когда были созданы торговые кодексы) 
и до настоящего времени, можно уви-
деть, что задающие тон в мировой юри-
спруденции страны стали выстраивать 
новую парадигму понимания коммер-
циализации: от региональных систем 
торговое право постепенно эволюцио-
нирует в общемировую [1, с. 26–28].

Вполне очевидно, что коммерчес-
кие отношения развиваются таким об-
разом не сами по себе. Они встроены в 
свою отдельную систему, они обладают 
своей наукой, изучающей торговлю. 
Особенно хорошо это видно на приме-
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вами – наука коммерческого права. И 
если такая наука в нашей стране есть, то 
материальной части того, что называет-
ся базой, основой для любой приклад-
ной юридической науки, у нас нет. В 
России нет Торгового кодекса. Изучать 
же торговое право по кодексу граждан-
скому это все равно, что постигать ки-
бернетику путем демонтажа ЭВМ в на-
дежде понять, как работают вычисли-
тельные процессы.

Сказанное диктует необходимость 
в широком обсуждении (на первом эта-
пе) и разработке (на последующем) оте-
чественного кодекса, который бы регу-
лировал исключительно коммерческие 
отношения. 

2. Общепризнанной парадигмы 
торгового права в России пока не сло-
жилось. В современной коммерциали-
стике существует несколько направ-
лений, по-разному понимающих суть 
торгового права. Например, коммерче-
ское право рассматривается как: 1) по-
дотрасль права гражданского, регули-
рующая отношения лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность [2, с. 24; 3; 4, с. 11]; 2) близкое по-
нимание торгового права, как подо-
трасли гражданского, содержится в 
учебном пособии по курсу «Коммер-
ческое право» О.А. Рузаковой и ряда 
учебников и учебных пособий [5, с. 10; 
6, с. 10; 7, с. 15; 8, с. 6]. Единственное 
различие в том, что торговое право ре-
гулирует отношения, возникающие не 
из предпринимательской деятельно-
сти, а из купли-продажи, а также отно-
шений, связанных с куплей; 3) коммер-
ческое право не тождественно пред-
принимательскому и гражданскому, а 
представляет собой самостоятельную 

отрасль частного права [9, с. 15–18]; 4) 
коммерческое право рассматривают и 
как смежную отрасль, сочетающую в 
себе несколько отраслей (как частных, 
так и публичных) [10, с. 8]. 

Подобный юридический плюра-
лизм сыграл с коммерциалистикой 
злую шутку – предлагаемые концепты 
настолько разные, что не могут стать 
базисом для создания общей концеп-
ции Коммерческого кодекса. 

Какое понимание торгового права 
мы считаем перспективным? Под тор-
говым правом мы понимаем самостоя-
тельную отрасль частного права, регули-
рующую методом формального равенства 
имущественные и связанные с ними неиму-
щественные торговые отношения.

Отправные моменты такой кон-
цепции следующие: а) коммерческое 
право представляет собой одну из 
двух (наряду с правом гражданским) 
самостоятельных отраслей частного 
права (отраслевая принадлежность 
коммерческого права к праву частно-
му делает невозможным ни смешение 
разных отраслей, ни подчиненное по-
ложение по отношению к какой-либо 
главной отрасли); соответственно 
этому, методы как в коммерческом, 
так и в гражданском праве будут пос-
троены по одному принципу; б) метод 
коммерческого права – есть метод фор-
мального равенства (в свою очередь, 
это означает, что в коммерческом 
праве нет места административным и 
иным властеотношениям, как, напри-
мер, в праве предпринимательском 
или хозяйственном); в) предмет ком-
мерческого права – имущественные и 
связанные с ними неимущественные 
торговые отношения.
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В отличие от цивилистики, основ-
ной акцент в коммерческом праве сде-
лан на торговых отношениях, центром 
которых является торговля. В общем 
плане, торговля включает в себя соб-
ственно торговлю, а также действия, 
связанные с торговлей. В юридическом 
смысле, торговля представляет собой 
совокупность сделок по доставлению 
товара, выступающего объектом этих 
сделок, от производителя к конечному 
потребителю. Такое понимание торгов-
ли соответствует тому, что в свое время 
очень точно описал проф. П. Цитович 
в учебнике по торговому праву: «Под 
торговлей в тесном смысле разумеет-
ся торговля товарная. Торговцы этой 
торговли – купцы; ее основные сдел-
ки покупка и продажа (купля-продажа, 
запродажа и поставка); ее предмет – 
товары-движимости, как res corporales. 
Торговец (купец) покупает или (скупа-
ет) товары от другого (производителя 
или тоже торговца) в расчете и в надеж-
де продать (сбыть) этот товар другому с 
барышом (lucrandi causa), – сбыть, зна-
чит, опять посредством продажи (ино-
гда и другой возмездной сделки). Товаром 
вещь становится и остается у торговца; 
товаром она перестает быть, когда достиг-
нет своего потребителя. В товарной тор-
говле торговец действует между произ-
водителем и потребителем; он подвигает, 
обращает товар от первого к последнему, 
но товар остается без изменения (с forma 
immutata)» [11, с. 9]. И несмотря на более 
чем вековой срок, прошедший с момента 
написание данной работы, существо тор-
говли, описываемое в данной работе, ни-
сколько не изменилось и в XXI веке. 

С торговыми сделками тесным об-
разом связаны и другие юридические и 

фактические действия, главная задача 
которых – способствовать осуществле-
нию торговли. К числу таких действий 
могут быть отнесены операции по хра-
нению, перевозке, займу и некоторые 
другие. 

С одной стороны, такой предмет 
коммерческого права довольно узок – 
охватывает только и исключительно от-
ношения, связанные с торговлей. Но со-
держание этих отношений достаточно 
обширно, что позволяет создавать сис-
тему торгового права. 

3. О системе коммерческого (торго-
вого) права. Система права, принимая 
во внимание традиционную структуру, 
которая в отечественной правовой сис-
теме представлена в виде кодифициро-
ванного материала, имеющего в основе 
пандектную модель, подразумевает су-
ществование общей и особенной части. 
Одной из проблем, препятствующей 
возникновению Торгового кодекса, как 
считается, является то, что нормы тор-
гового права, как правило, имеют спе-
циальный характер. В таких условиях 
кодекс оказывается без общей части. 

Действительно, норм, имеющих бы 
универсальное значение для торговых 
отношений, не так много. Но все же они 
есть. А общая часть торгового кодекса 
и не должна повторять аналогичную 
часть кодекса гражданского. Главное 
тут – вывести институты коммерчес-
кого права, имеющие для торговли уни-
версальное значение. Их и не должно 
быть много. 

Что, учитывая изложенное, может 
быть отнесено к системе торгового права? 

Общая часть: 1) общие принципы 
торгового права; 2) система торгово-
го законодательства (торговые законы, 
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торговые обычаи, судебная практика и 
аналогия гражданских законов); 3) пра-
вовое положение торговца; 4) объекты 
торгового права (понятие о товаре, его 
видах, признаках и т. п.). 

Специальная часть: 5) отдельные 
виды торговых договоров (тут возмож-
но деление на: а) собственно торговые 
договоры (купля-продажа, поставка, 
мена, контрактация); б) отраслевые 
разновидности торговых договоров 
(биржевая торговля, закупки, догово-
ры о реализации цифрового контента); 
в) договоры, сопутствующие торговой 
деятельности (заем и кредит, хранение, 
перевозка, посредничество, дистрибу-
ция, страхование торговых рисков); 6) 
торговая несостоятельность.

Предлагаемая структура, безуслов-
но, не является данностью, и не свобод-
на от недостатков. Скорее – предлага-
емый вариант, это очередная попытка 
обсудить возможность построение 
торгового кодифицированного акта. 
Но приглашение к обсуждению лучше 
начинать с какой-то отправной точки, 
которой в данном случае и является 
предлагаемая нами система.

Кроме этого, есть целый массив ин-
ститутов торгового права, который не 
является договорным, но обслуживает 
договорную деятельность:

• институты послепродажного об-
служивания и его организации, одно-
стороннего возврата и отзыва товаров;

• правовые средства обеспече-
ния конкурентоспособности товаров. 
(Сами по себе, конкурентные отноше-
ния, на наш взгляд не могут относиться 
к сфере торгового права. Препятствием 
тут видится метод правового регулиро-
вания – конкурентное право построено 

на принципе властеотношения, что не 
состыкуется с принципом формально-
го равенства коммерциализма. Но те 
правовые средства, которые использу-
ются субъектами для повышения про-
даваемости товаров, их стоимостных 
и качественных характеристик и т. п., 
вполне относимы именно к коммерци-
алистике);

• особенности исполнения торго-
вых договоров и контроля за исполне-
нием, порядок приемки и экспертизы 
товаров;

• институт ответственного хране-
ния товаров, не принятых покупателем;

• институт распоряжения товарами 
(грузом) в пути;

• товарораспорядительные доку-
менты;

• организация договорной, претензи-
онной и исковой работы коммерсанта.

Более подробно о таких институтах 
можно прочитать в работе В. Белова 
[12, с. 474–480]. 

Данные отношения регулируются 
отдельными нормативно-правовыми 
актами и непосредственно не относятся 
к структуре Торгового кодекса, образуя 
то, что называется торговым законода-
тельством. 

4. О субъектах торгового права. В 
подавляющем большинстве работ по 
торговому праву значительное место 
уделяется субъектам, под коими обыч-
но рассматривают различные торговые 
образования. 

В дореволюционной коммерци-
алистике исследовались в основном 
торговые товарищества (артельные, 
полные, на вере, акционерные и коопе-
ративные) [11, с. 135; 13, с. 100; 14, с. 100; 
15, с. 359; 16, с. 137; 17, с. 411–548]. Один 
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из немногих авторов, не включивший 
юридические лица в систему торгово-
го права, был Д. Азаревич [18, с. 71]. В 
современной коммерциалистике рас-
сматриваются, как правило, все ком-
мерческие юридические лица, ведущие 
предпринимательскую или торговую 
деятельность [см. 2–10].

Традиционно (по крайней мере, 
большинство исследователей) к числу 
субъектов относят собственно коммер-
сантов, оптовые организации, произво-
дителей (в части реализации последни-
ми самостоятельно своей продукции), 
организаторов торговли (биржи и т. п.), 
субъектов, способствующих осущест-
влению торговли и т. д.

Это широкий взгляд на категорию 
«субъектов коммерческой деятельнос-
ти». Фактически, он охватывает все 
лица, которые так или иначе соприкаса-
ются в своей деятельности с вопросами 
купли-продажи товара. При таком под-
ходе, коммерсантом (торговцем) может 
стать и НКО и унитарное предприятие 
и бюджетная организация.

Широкий взгляд уместен при объ-
яснении многоплановости товарных 
отношений, когда в сферу товарного 
обращения попадают так или иначе все 
лица, осуществляющие (разово, пери-
одически, постоянно) торговые опе-
рации. Но естественно, что в строгом 
смысле, такие лица нельзя отнести к 
субъектам коммерческого права. 

Сами по себе юридические лица, 
как и лица физические, могут осущест-
влять самую разнообразную деятель-
ность, вовсе не связанную с торговлей. 
Одно отнесение законом юридического 
лица к лицам коммерческим еще недо-
статочно для того, чтобы рассматривать 

последнее в качестве субъекта торгово-
го права. Если речь идет о коммерчес-
кой организации, то последняя должна 
быть создана для осуществления торго-
вых операций. Иначе говоря, в устав-
ных целях ее деятельности необходимо 
зафиксировать приоритет промысла. 
Только в этом случае имеет смысл отно-
сить такую организацию к числу субъ-
ектов коммерческого права. 

Принимая во внимание сказанное, 
очевидно, что подавляющее большинс-
тво коммерческих организаций в Рос-
сии не являются таковыми. Правильнее 
говорить о их предпринимательской 
сущности. А раз так, то и место таким 
лицам в общегражданском законода-
тельстве, а не торговом.

Единственным субъектом коммер-
ческого права (коммерсантом) должно 
быть лицо, которое занимается исклю-
чительно осуществлением операций по 
приобретению и отчуждению товара. 
Это может быть и коммерческая ор-
ганизация и индивидуальный пред-
приниматель (коммерсант). Учитывая 
изложенное выше, заметим, что юри-
дическим лицам, в силу разноплано-
вой природы последних, вынужденных 
участвовать во многих отношениях 
(кои в своем большинстве не являют-
ся коммерческими), сложно оставаться 
в рамках коммерческого права. С этой 
точки зрения, единственным «чистым» 
субъектом торгового права является 
фигура купца (коммерсанта), который 
не может не потеряв своей сути, совер-
шать что-то иное, не связанное с тор-
говлей. Нам могут возразить, что совре-
менный коммерсант волен заниматься 
самой разнообразной деятельностью, 
приносящей прибыль. Да, все так. Но 
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говоря о субъектах права коммерческо-
го, мы имеем ввиду, главным образом, 
не любых предпринимателей, а исклю-
чительно коммерсантов-купцов. Купец 
занимается только торговлей и всем, 
что с ней связано. Даже этимологичес-
ки слово «купец» восходит к глаголу 
«коупити» (купить) [19, с. 298–299].

Понятно, что в современных усло-
виях, заниматься исключительно сдел-
ками по купле-продаже товаров невоз-
можно. Так или иначе, любая структура 
вынуждена совершать и другие опера-
ции, которые, в строгом смысле, могут 
не относится к числу коммерческих. 
Но этого и не требуется. Главным яв-
ляется то, что лицо преимущественно 
занимается торговыми операциями. 
Они составляют его суть (промысел). 
Все остальные действия, совершаются 
попутно, не являются доминирующи-
ми и сопутствуют достижению главной 
цели – перепродаже товаров.

С этой точки зрения, индивидуаль-
ные предприниматели, как лица, осу-
ществляющие самую разнообразную 
деятельность, должны относиться к 
субъектам права гражданского. К субъ-
ектам торгового права должны быть от-
несены иные лица – коммерсанты, име-
ющие целевую правосубъектность.

5. В конечном счете, все дискуссии о 
необходимости самостоятельного тор-
гового кодекса упираются в главный 
вопрос – для чего нужен Торговый ко-
декс? Ведь можно обойтись и уже сущес-
твующим, проработанным гражданским 
законодательством. Не претендуя в дан-
ной работе на исчерпывающий ответ, 
обратим внимание на следующее. 

Торговый кодекс, как самостоя-
тельный законодательный акт нужен 

по двум (как минимум) причинам. 
Первая. Существующая дисциплина 
«Коммерческое (торговое) право» изу-
чается исключительно как научная дис-
циплина, без привязки к конкретному 
правовому материалу, поскольку пос-
ледний разбросан по различным актам 
частного права (начиная от Гражданс-
кого кодекса РФ, и заканчивая различ-
ными ведомственными актами). Такое 
положение, конечно, не критично для 
научной дисциплины, но при наличии 
большого законодательного масси-
ва, который уже плохо вписывается в 
рамки чистого гражданского права, 
логично и целесообразно задуматься о 
воплощении отдельного кодекса, кото-
рый бы регулировал всю ту массу спе-
цифического правового материала, без 
неизбежных объяснений, почему эти 
отношения тоже регулируются правом 
гражданским.

Вторая. В современном частном 
праве, которое управляется Граждан-
ским кодексом, скопилось уже большое 
количество институтов, выходящих по 
своему содержанию за рамки граждан-
ского права. Многие из них существу-
ют не как законодательно закреплен-
ные поименованные правовые инсти-
туты, а как отношения, близкие (но не 
тождественные) к какой-либо извест-
ной гражданско-правовой модели. А 
есть и такие, которые и вовсе не име-
ют даже близкого прямого гражданско-
правового аналога. И все большее 
усложнение имущественных отноше-
ний приводит к все большему увеличе-
нию новых правовых форм. 

Обратим внимание на то, что пер-
вые созданные римским правом право-
вые модели без серьезных изменений 
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просуществовали века. Но по мере раз-
вития научно-технического прогресса, 
частное право вынуждено было реаги-
ровать, создавая институты новые, не 
известные прежнему правопорядку. И 
постепенно, возникло то, что в после-
дующем получило название «коммер-
циализации» гражданского права: все 
правовые формы, возникшие в средние 
века в обычном праве торговцев, стали 
«загонять» в прокрустово ложе граж-
данского права. Конечно, так произош-
ло не во всех юрисдикциях. Осмысли-
вая новое право, его место в системе 
частного права, пришли к неизбежно-
му появлению самостоятельного тор-
гового права (что нашло отражение в 
соответствующих кодексах, например, 
во Франции, Германии, Испании, Пор-
тугалии, Японии, Чехии).

Задача частного права на современ-
ном этапе не только в том, что бы свое-
временно реагировать на появление 
новых правовых явлений и осмысливая 
их присоединять, встраивая последние 
в структуру гражданского права. Безу-
словно, те из новых явлений, которые 
целиком и полностью укладываются 
в гражданско-правовую парадигму, 
должны занимать свое место в струк-
туре Гражданского кодекса. Но явле-
ния коммерческие, коих становится 
все больше, способствуют тому, что и 
различия между коммерческим и собс-
твенно гражданским правом также уг-
лубляются. 

Современное положение (когда 
большинство новых, непоименован-
ных форм существует без достаточно-
го осмысления и искусственно встра-
иваются в соответствующую нишу си-
стемы гражданского права, только по-

тому, что другого права, регулирующе-
го частные отношения у нас нет) вряд 
ли можно признать нормальным. Нет 
ничего плохого и фатального в том, 
чтобы очистить гражданское пра-
во от конструкций и форм, не впол-
не соответствующим предмету и мето-
ду гражданского права. И задача на со-
временном этапе видится в том, чтобы 
совместными усилиями цивилистов и 
коммерциалистов произвести корен-
ной пересмотр всей архитектуры со-
временного гражданского права. Дан-
ную задачу надо воспринимать не как 
ущемление гражданского права, или 
как «развод с дележом», но как выстра-
ивание новой системы частного права, 
где праву гражданскому и праву торго-
вому будет отведена своя ниша. В свою 
очередь, освобождение правовых кон-
струкций от несвойственных им вкра-
плений и принципов, даст новый им-
пульс доктринальной мысли, что в ко-
нечном итоге приведет к появлению 
новых концепций и в той и другой от-
расли частного права.
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 e main branch in private law – civil law, is faced with a phenomenon called “com-
mercialization”. At the moment, there are so many “special” (commercial) rules in civil 
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independent sectors. 
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