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Аннотация 

 

Актуальность темы настоящего исследования предопределена 

интенсивным развитием гражданского общества и возрастающими его 

потребностями в участии во всём большем объеме правоотношений. При 

возрастающей роли судебной защиты законных прав и интересов как 

физических, так и юридических лиц возрастает и необходимость в их 

представительстве третьими лицами для получения более 

квалифицированной помощи. К представительству прибегают также и в 

случаях, когда в наличии невозможность или нежелание присутствовать 

самостоятельно в какой-либо сделке. 

Институт представительства уникален в своем роде тем, что выступает 

правовым средством, позволяющем субъекту права участвовать 

одновременно в нескольких правоотношениях, не находясь на них 

физически. Этим самым расширяется правовая активность субъектов.  

Цели и задачи исследования. Провести правовое исследование 

института представительства в гражданском праве. 

 Источники исследования. "Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993); "Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

31.01.2016); Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2016). 

. Работа написана на основе 40 источник. 

Структура и объём работы. Структурно работа состоит из введения, 

трех глав, подразделенных на семь параграфов, заключения и списка 

используемых источников. 

Общий объем работы составляет 53 листа. 
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Введение 

 

Актуальность темы работы предопределена интенсивным развитием 

гражданского общества и возрастающими его потребностями в участии во 

всем большем объеме правоотношений. При возрастающей роли судебной 

защиты законных прав и интересов как физических, так и юридических лиц 

возрастает и необходимость в их представительстве третьими лицами для 

получения более квалифицированной помощи. К представительству 

прибегают также и в случаях, когда в наличии невозможность или нежелание 

присутствовать самостоятельно в какой-либо сделке. 

Институт представительства уникален в своем роде тем, что выступает 

правовым средством, позволяющем субъекту права участвовать 

одновременно в нескольких правоотношениях, не находясь на них 

физически. Этим самым расширяется правовая активность субъектов. 

При интенсивном видоизменении в отношениях собственности 

возникает роль института представительства, потому как для каждого 

индивида важно квалифицированное представительство законных прав и 

интересов. Институт представительства также необходим и для обретения 

свободы в использовании имущества в любых, незапрещенных законом 

экономических делах, когда важно одномоментно быть способным 

реализовывать права и совершать сделки в нескольких местах. 

Развитие представительства в современных условиях рыночных 

отношений требует эффективного правового механизма, обеспечивающего 

четкость и полноту его регулирования. 

Цель работы состоит в правовом исследовании института 

представительства в гражданском праве. Для достижения цели намечены 

задачи: 

1. Определить понятие и значение представительства согласно 

действующему российскому гражданскому законодательству; 
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2. Определить круг субъектов, участвующих в отношениях 

представительства, выявить их юридическую природу полномочий; 

3. Определить основание представительства и сроки действия 

представительства. 

4. Выявить виды представительства, закрепленные действующим 

гражданским законодательством. 

5. Определить правовую природу добровольного, обязательного и 

коммерческого представительства в гражданском праве. 

6. Исследовать правовые вопросы института представительства. 

7. Выявить отличия, позволяющие отграничить представительство от 

иных смежных с ним правоотношений. 

Объектом исследования выступает весь комплект гражданских 

отношений, которые складываются между субъектами представительства в 

процессе реализации права представления лица третьими лицами.  

Предметом исследования является вся совокупность гражданско-

правовых норм, которые регулируют отношения в области 

представительства, практика его применения, а также теоретические взгляды 

на содержание и проблемы реализации представительства в гражданском 

праве. 

Методологической базой послужили методы и приёмы общего 

познания: диалектический, методы анализа и синтеза, методы сравнения; а 

также частно-научные методы, такие как сравнительно-правовой, 

юридический и системный. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, 

Гражданский кодекс часть 1, федеральные законы, нормы которого также 

относятся к регулированию положений в сфере представительства. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, подразделенных на 

семь параграфов, заключения и списка используемых источников. 

Общий объем работы составляет 53 листа. 
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Глава 1. Теоретический анализ представительства 

 

1.1. Понятие и значение представительства по действующему 

российскому гражданскому законодательству 

 

В условиях все более нарастающей глобализации, интенсивного потока 

обмена информацией и большого количества правоотношений, в которые 

вынуждены вступать люди каждый день, все большую актуальность 

приобретает представительство в гражданских правоотношениях. 

Гражданское представительство позволяет сэкономить достаточное 

количество времени при регулировании отношений, как в имущественной, 

так и в неимущественной сфере гражданских правоотношений. 

Представительство в значительной степени расширяет возможности 

реализаций прав субъектов правоотношений, а для недееспособных граждан 

представительство является основной возможностью участвовать во многих 

правовых отношениях. Кроме того, представительство дает также 

возможность для одного субъекта одномоментно вступать в правоотношения 

в различных местах, что также раздвигает рамки потенциальных 

возможностей. Таким обзорам, представительство можно назвать гарантом 

реального и все уместного осуществления прав и исполнения обязанностей 

субъектом права. Как верно замечено теоретиками права «институт 

представительства позволяет перейти юридической личности человека за 

пределы и границы его физической возможности»
1
. 

С другой стороны, представительство способно повысить 

квалификацию правоотношений субъекта. Делегируя свои права 

представителю субъект права может получить более результативный итог 

для своих сделок или действий. При условии активного развития института 

собственности и возрастающего разнообразия и количества сделок, которые 

требуют наличия высококвалифицированных специалистов 
                                                                 
1
 Нерсесов Н.О.Понятие добровольного представительства в гражданском праве. – М.: Госполитиздат, 1876. 

С.3 
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представительство в гражданских правоотношениях становится самым 

выигрышным вариантом участия в правоотношениях. 

Делегируя свои права субъект права позволяет родственникам или 

третьим лицам совершать от его имени достаточно обширный объем 

юридически значимых действий. Поэтому при оформлении доверенности 

очень строго соблюдаются все необходимые юридические процессуальные 

действия, которые требуются к оформлению подобного вида бумаг.  

Не смотря на достаточную востребованность, тем не менее институт 

представительства изучен достаточно мало. По этому поводу правовед В.А. 

Рясенцев выразился следующим образом: «Едва ли найдется еще институт 

гражданского права, в которой имелась бы такая же путаница в 

терминологии, как таковое имеется в институте представительства»
2
. 

Действительно, поскольку посредством представительства реальный субъект 

права способен побороть свое физическое пребывание в единственном 

промежутке в единственном месте, постольку и называют институт 

представительства искусственным институтом гражданского права
3
. 

Удивительно, как в институте представительства воля субъекта может 

выражаться волей другого субъекта права, возможно, даже и не 

заинтересованного в действии. Подобное явление получило название 

«фикции воли»
4
. 

Легального определения термину «представительство» отечественное 

законодательство не дает. Однако из положений статьи 182 ГК РФ
5
 можно 

судить о том, что представительство, согласно гражданскому 

законодательству представляет собой сделку, которая совершается одним 

лицом, именуемым представителем от имени другого лица, именуемого 

представляемым в силу полномочий, основанных на доверенности, законе 

                                                                 
2
 Рясенцев В.А. Понятие и юридическая природа полномочия представителя в гражданском праве //  Метод. 

Матер ВЮЗИ. – 1948. – С. 8 
3
 Нерсесов Н.О.Понятие добровольного представительства в гражданском праве. – М.: Госполитиздат, 1876. 

С.3 
4
 Брагинский М. Договор поручения // Хозяйство и право. – 2001. - №4. С. 3 

5
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // 

"Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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или административном акте, который способен создавать, изменять или 

прекращать гражданские права и обязанности представляемого. 

Интересно будет отметить, что подобное определение 

представительству было дано еще более века назад государственным 

деятелем К. Анненковым, который указал, что представительство – это 

«заступление одного лица другим перед третьими лицами, когда одно лицо 

совершает юридическое действие именем другого и вместо другого лица – 

принципала, вследствие чего и последствия юридической сделки, 

совершенной им вместо и от имени последнего, то есть установленные ею 

права и обязанности, должны относиться исключительно к принципалу, а не 

к его представителю»
6
. Данное определение актуально и приминительно к 

действующему гражданскому законодательству. 

Не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих 

интересах, но от собственного имени, лица, лишь передающие выраженную в 

надлежащей форме волю другого лица, а также лица, уполномоченные на 

вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. 

Представитель не может совершать сделки от имени, представляемого в 

отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем 

которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Не допускается совершение через представителя 

сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а 

равно других сделок, указанных в законе. 

К представительству можно прибегать не только в договорных 

правоотношениях, но и при реализации гражданской правосубъектности 

несовершеннолетних, при реализации прав недееспособных либо инвалидов. 

Потому представительство можно назвать универсальной формой 

посредничества. Это единственная форма посредничества, при реализации 

которой правовые последствия действий одного лица порождают правовое 

последствия у другого лица. 

                                                                 
6
 Аненнков А. Система русского гражданского права. – СПБ., 1899. – Т.1. – С. 491 
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Огромное значение институт представительства играет и для 

юридической практики. Так, вопросы о том, были ли соблюдены нормы 

права представительства и строгости предоставления документа 

доверенности при совершении юридически значимых действий, решают 

исход судебного решения или действительности сделки. 

Институт представительства является некоей формой выражения для 

посредничества, результаты которого имеют юридическое значение для 

субъекта, который поручал совершить какие-либо действия от своего имени 

третьим лицам. Представительство есть объективный результат потребностей 

общества в одномоментном юридическом присутствии субъектов права на 

различных сделках.  

Самым сильным двигателем для развития института представительства 

являлась торговля во всем ее широком спектре понимания. Именно 

потребности торговцев еще в древности привели к зарождению 

представительства в сделках купли- продажи, которые стерли границы и 

расстояния торговцев. Если анализировать сущность торгового 

представителя, то можно выявить, что он действует от лица хозяина, с его 

воли и разрешения, но представитель сам и под свою ответственность 

принимает решения в интересах своего «подопечного». 

Представительство возможно классифицировать по различны 

основаниям. Конечно же, базовой классификацией является классификация 

по отраслевому признаку.  Кроме него возможно еще классифицировать 

представительство на основании характера и объёма полномочий, которыми 

представляемый может наделить своего представителя. Исходя из такой 

классификации выделяют активное и пассивное представительство. При 

активном представительстве представитель управомочен на совершение 

оферты к третьему лицу от имени, представляемого на заключение сделок. 

При пассивном представительстве представитель правомочен лишь на 

совершение оферты с третьим лицом от имени представляемого на 

получение акцепта на уже ранее добавленную представляемым оферту. 
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Представляется, что в силу объективных причин данная классификация 

будет иметь малое практическое значение, поскольку она пригодна только 

для добровольного представительства и для ограниченного круга 

возможностей гражданского правоотношения. Кроме того, в настоящее 

время доверитель делегирует представителю сразу права на несколько 

действий, а не только лишь оферту либо акцепт. Все чаще представительство 

предполагает полное участие в гражданских правоотношениях от их начала 

до завершения с одновременной защитой прав и интересов представляемого.  

Из смысла статьи 182 ГК РФ возможно также выделить и признаки, 

которые будут специфичны для явления представительства. Так, сама суть 

представительства заключается в том, чтобы одно лицо осуществляло 

юридически значимые действия от имени другого, замещая его физически. 

Содержание данного действия выражается как совершенное с условием 

предварительной уведомлённости третьих лиц о предстоящем 

представительстве, которое порождает результат для другого лица.   

К обязательным признакам представительства также можно 

причислить и правомерность совершаемых действий, поскольку будет 

абсурдным делегировать права на третье лицо для осознанного совершения 

противоправных действий.  

Кроме того, сами отношения по осуществлению представительства не 

носят имущественного характера, что также можно причислит к характерным 

признакам представительства. Конечно же, посредством представительства 

устанавливаются и осуществляются как имущественные, так и 

неимущественные правовые сделки, но само представительство будет носить 

всегда неимущественный характер, выраженный в наделении правами и 

полномочиями представителя для совершения юридически значимых 

действий в пользу доверителя. На неимущественный характер 

представительства указывает также отсутствие какой-либо имущественной 

обязанности, возлагаемой на представителя. Права и обязанности, возникшие 

из сделки, которая была заключена третьим лицом не коснутся имущества 
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представителя. Сама природа неимущественных отношений 

представительства составляет юридическое содержание правоотношения 

представительства с правоотношениями имущественными, которая 

выражается в том, что в силу своих полномочий представитель приобретает и 

осуществляет имущественные права и обязанности, но не превращает одни 

связи в другие. 

Поскольку представительство отнесено к неимущественным 

гражданским правоотношениям, его можно охарактеризовать, скорее, как 

организационным правоотношением, поскольку его сущность направлена на 

организацию других правоотношений. 

Итак, гражданское правоотношение представительства можно 

охарактеризовать следующими признаками: 

1. В данном правоотношении одно лицо выступает от имени другого и 

в его интересах, осуществляя своими целенаправленными действиями 

защиту прав и обязанностей доверителя, либо изменение его материального 

или правового объема прав. 

2. Представительство имеет организационный характер. Представитель 

выступает посредником в правоотношениях между доверителем и другим 

субъектом правоотношений, организовывая возникновение, изменение либо 

прекращение материального или правового объема прав доверителя. 

3. Представительство обладает уникальной способностью связывать 

трех самостоятельных субъектов права, которые внешне объективно не 

заинтересованы во взаимодействии, но при условии субъективной 

заинтересованности доверителя представитель вводит данных субъектов в 

определенные правоотношения. 

4. Структура правоотношения представительства будет иметь три 

элемента, в то время как типичная гражданская сделка имеет, как правило 

два элемента. 

Исходя их перечисленных признаков, а также из определения, данного 

К. Анненковым, можно определить, что представительство - это 
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неимущественное организационное правоотношение, в котором юридические 

действия совершаются одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого) по отношению к третьему лицу, уведомленному о 

представительном характере данных действий, и влекут за собой 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей для самого 

представляемого в его отношениях с третьими лицами. 

К представительству обращаются в следующих случаях: при 

отсутствии дееспособности; при невозможности личного участия в 

правоотношении в силу жизненной ситуации (болезнь, командировка, 

занятость); для получения более квалифицированных знаний при 

совершении некоторых видов сделок; при необходимости в экономии 

времени и средств; для реализации свои субъективных прав и чёткого 

исполнения обязанностей; для реализации личных неимущесвтенных прав.  

 

1.2. Субъекты представительства и юридическая природа их 

полномочий 

 

Исходя из приведённого выше определения представительства, 

субъектами представительства будут выступать три лица: представляемый, 

представитель и третье лицо. 

Представляемым, исходя из положений гражданского законодательства 

будет являться физическое, либо юридическое лицо, от имени которого, и в 

интересах которого представитель будет совершать юридически значимые 

действия и сделки. Представляемым может являться любое физическое лицо, 

вне зависимости от объема его дееспособности. 

Представитель – вторая сторона сделки, которая также может являться 

как физическим, так и юридическим лицом, которое наделяется 

полномочиями по совершению юридически значимых действий в интересах 

и от имени представляемого.  
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Необходимо отметить, что, в отличие от представляемого, 

представитель должен обладать полной дееспособностью. Исключение 

предоставляется только в том случае, если представителем юридического 

лица будет являться гражданин, в силу положений норм гражданского права 

признанный дееспособным в силу эмансипации, либо при достижении 16 

летнего возраста
7
. 

Юридические лица могут являться представителями только в том 

случае, если они обладают специальной правоспособностью
8
. Например, это 

могут быть банки, страховые компании и пр. Они могут действовать в 

интересах представителей только в том случае, если это не противоречит 

целям их деятельности, либо интересам доверителя. К примеру, банк не 

может быть представителем в торговой сделке, потому как сам является 

кредитным учреждением. 

Потому как юридические лица имеют специальную правоспособность, 

они могут быть представителями тогда, когда данное условие не будет 

противоречить целям и задачам их деятельности. Подобное право дано 

юридическим лицам уставом или положением об организациях данного вида.  

Жесткая регламентация круга субъектов, которым разрешено являться 

представителями также оправдано. Данный запрет имеет цель в 

предупреждении возможных правонарушений, а также охрану интересов как 

представляемых, так и третьих лиц. Согласно статье 182 ГК РФ 

представитель не сможет совершить сделку от имени представляемого в 

отношении себя, ни в отношении другого доверителя, представителем 

которого он может также являться. Данное положение оберегает доверителей 

от злоупотребления полномочиями со стороны поверенного.  

 

Для того, чтобы мочь совершать сделки представитель должен быть 

наделен соответствующими компетенциями, то есть правом на совершение 

                                                                 
7
 Саттарова Н.А. Вопросы представительства в гражданском праве // Акутальные проблемы экономики и 

права. - 2014. - №2. – С.37 
8
 Саттарова Н.А. Вопросы представительства в гражданском праве // Акутальные проблемы экономики и 

права. - 2014. - №2. – С.37 
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различных видов юридических сделок. Дарованные полномочия проявляются 

в определенном объеме совершаемых действий, которые необходимо будет 

совершить представителю. Если представитель превысит объем прав, 

который ему предписан доверенностью и совершит неподобающую сделку, 

то юридическая ответственность для доверителя будет только лишь при 

условии одобрения им данной сделки в соответствии с положением статьи 

183 ГК РФ. 

Кроме того, в силу статьи 51 ГПК РФ
9
 представителями в суде не могут 

быть судьи, следователи, прокуроры, за исключением случаев участия их в 

процессе в качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей. 

Необходимо сделать акцент на то, что представителя необходимо 

отличать от лиц, которые могут осуществлять схожую деятельность. Такими 

лицами могут выступать коммерческий посредник, конкурсный 

управляющий, душеприказчик при наследовании и многие другие. Главное 

отличие состоит в том, что представитель сам совершает сделку, действуя от 

имени представляемого, а вышеперечисленные действуют в чужих 

интересах, но от своего имени
10

. Более того, представителя необходимо 

отличать от лица, чье согласие необходимо для заключения сделки. «Такое 

лицо осуществляет лишь контроль за разумностью и целесообразностью 

сделок. Таковы действия попечителя, с согласия которого совершаются 

сделки гражданами, находящимися под попечительством»
11

. 

В общих чертах деятельность представителя очень схожа с 

деятельностью комиссионера. Различие кроется в том, что представитель 

совершает действия от имени представляемого, в то время как комиссионер 

только лишь представляет товар, данный ему на хранение. Комиссионер 

совершает сделки от своего имени и для себя. 

                                                                 
9
 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532, 
10

 Гура Г.М. Проблемы представительства как возможности осуществления гражданских прав // Территория 

науки. – 2013. – С. 18. 
11

 Гуков В.А. Представительство в гражданском праве // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. - 2014. - № 8. – С. 21 
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Также необходимо видеть различие в деятельности представителя и 

деятельности органа юридического лица. Орган юридического лица нельзя 

называть представителем на том основании, что предоставленный ему объем 

прав служит действиям и результатам самого юридического лица, и поэтому 

орган юридического лица в доверенности вообще нуждаться не будет.  

Третьим лицом может выступать также либо физическое, либо 

юридическое лицо, с которым представитель вступит в гражданское 

правоотношение или сделку от имени доверителя. В качестве третьих лиц 

могут выступать все субъекты права, обладающие правосубъектностью. 

Единственным ограничением является совпадение третьего лица и 

представителя (запрет представителю заключать сделки в отношении себя 

лично), а также запрещается совершать сделки между сторонами, если 

представитель является одновременно представителем обоих сторон (за 

исключением коммерческого представительства)
12

. 

Таким образом в отношениях доверительства образуется три цепочки 

отношений – между представителем и представляемым, между 

представителем и третьим лицом и между представляемым и третьим лицом.  

По поводу того, какие из этих отношений именовать отношениями 

представительства, ведутся споры. Так, Толстой и Сергеев считают, что 

первые два отношения есть соответственно внутренняя и внешняя стороны 

представительства, а отношения представляемого и третьего лица – результат 

осуществления представительства, а В.А.Рясенцев считает, что именно 

отношения представляемого и третьего лица являются представительством, в 

то время как отношения между представителем и представляемым – всего 

лишь предпосылка представительства
13

. 

В любом случае, все правовые последствия возникают не для 

представителя, а для представляемого. Например, при заключении 

                                                                 
12

 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Т.1. – М.: Прогресс, 2014. С. 173 
13

 Рясенцев В.А. Происхождение представительства и его сущность в буржуазном гражданскомправе // 

Вопросы гражданского права. Ученые записки ВЮЗИ. Выпуск X / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М.:Издательство 

ВЮЗИ, I960; 
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представителем покупателя договора купли-продажи от имени другого лица 

покупателем становится представляемый. 

 

1.3. Основание, форма и сроки представительства в гражданском праве  

 

Согласно статье 185 ГК РФ Доверенностью признается письменное 

уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для 

представительства перед третьими лицами. 

Доверенности от имени малолетних (статья 28 ГК РФ) и от имени 

недееспособных граждан (статья 29 ГК РФ) выдают их законные 

представители. 

Письменное уполномочие на совершение сделки представителем 

может быть представлено представляемым непосредственно 

соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться в 

личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, 

подтверждающем полномочия представителя. 

Письменное уполномочие на получение представителем гражданина 

его вклада в банке, внесение денежных средств на его счет по вкладу, на 

совершение операций по его банковскому счету, в том числе получение 

денежных средств с его банковского счета, а также на получение 

адресованной ему корреспонденции в организации связи может быть 

представлено представляемым непосредственно банку или организации 

связи. 

 Правила гражданского кодекса 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 отношений. 

В случае выдачи доверенности нескольким представителям каждый из 

них обладает полномочиями, указанными в доверенности, если в 
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доверенности не предусмотрено, что представители осуществляют их 

совместно. 

Правила статьи 185 ГК РФ соответственно применяются также в 

случаях, если доверенность выдана несколькими лицами совместно.  

В соответствии с положениями статьи 185.1 ГК РФ доверенность на 

совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть 

нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмотренных 

законом. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на 

излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по 

медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 

нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 

действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 

части, соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые 

удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его 

заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. 

 Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов 

и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение 
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корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть 

удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно.  

 Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его 

руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с 

законом и учредительными документами. 

В соответствии со статьей 186 ГК РФ если в доверенности не указан 

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

Кроме того, доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

ничтожна. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те 

действия, на которые оно уполномочено. Однако, оно может передоверить их 

совершение другому лицу, если уполномочено на это доверенностью, а также 

если вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает передоверие (ст. 

187 ГК РФ). 

Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об 

этом в разумный срок выдавшее доверенность лицо и сообщить ему 

необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия. 

Неисполнение этой обязанности возлагает на передавшее полномочия лицо 

ответственность за действия лица, которому оно передало полномочия, как за 

свои собственные. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена. 

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в 
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порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц. 

 Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срок действия доверенности, на основании которой она 

выдана. При этом, если иное не указано в доверенности или не установлено 

законом, представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке 

передоверия, не утрачивает соответствующие полномочия. Передача 

полномочий лицом, получившим эти полномочия в результате передоверия, 

другому лицу (последующее передоверие) не допускается, если иное не 

предусмотрено в первоначальной доверенности или не установлено законом.  

Статьей 188 ГК РФ перечислены причины возможного прекращения 

доверенности. К ним относятся: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц,  

выдавших доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме 

разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает 

право самостоятельно выдавать доверенности. 

Лицо, которому выдана доверенность, во всякое время может 

отказаться от полномочий, а лицо, выдавшее доверенность, может отменить 

доверенность или передоверие, за исключением случая, предусмотренного 
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статьей 188.1 ГК РФ. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.  С 

прекращением доверенности теряет силу и передоверие. 

Следует также упомянуть о безотзывной доверенности. В силу статьи 

188.1 ГК РФ В целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 

представляемого перед представителем или лицами, от имени или в 

интересах которых действует представитель, в случаях, если такое 

обязательство связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности, представляемый может указать в доверенности, выданной 

представителю, на то, что эта доверенность не может быть отменена до 

окончания срока ее действия либо может быть отменена только в 

предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).  

Такая доверенность в любом случае может быть отменена после 

прекращения того обязательства, для исполнения или обеспечения 

исполнения, которого она выдана, а также в любое время в случае 

злоупотребления представителем своими полномочиями, равно как и при 

возникновении обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

данное злоупотребление может произойти. 

Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и 

содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в 

соответствии с пунктом 1 статьи 188.1 ГК РФ. 

Лицо, которому выдана безотзывная доверенность, не может 

передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому 

лицу, если иное не предусмотрено в доверенности. 

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также известных 

ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана доверенность. 

Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего 

доверенность, в случаях ее прекращения по основаниям, предусмотренным в 

подпунктах 4 и 5 пункта 1 статьи 188 ГК РФ. 
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Об отмене доверенности может быть сделана публикация в 

официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве. 

В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности должна быть 

нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются извещенными об 

отмене доверенности по истечении месяца со дня указанной публикации, 

если они не были извещены об отмене доверенности ранее. 

Если третьему лицу 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 и его правопреемников. 

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 

правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. 

Таким образом, грамотно составленная доверенность с указанием 

сроков, объемом прав и полномочий послужит хорошей помощью лицам в 

совершении различного рода сделок. В свою же очередь, при неправильно 

составленной доверенности лицо рискует потерять не только возможную 

выгоду, но также и имущество, которым оно располагает. 
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Глава 2. Правовое регулирование видов представительства  

 

2.1. Виды представительства 

 

Гражданское законодательство (ст. 182 ГК РФ) закрепляет три вида 

представительства. К ним относится представительство по доверенности 

(иначе его называют добровольным), представительство, основанное на 

законе (законное представительство) и представительство, основанное на 

административном акте. 

Раскроем каждый из данных видов более подробно. 

Первый вид представительства – это добровольное представительство. 

Оно начинается на основании соглашения, то есть добровольного договора 

между представляемым и представителем. Подобное представительство 

может быть оформлено различными видами доверенности – разовой, 

специальной или генеральной, и разными видами договоров – агентирования 

или поручения. Основанием начала добровольного представительства в 

теории права справедливо названа необходимость «расширять сферы 

деятельности лица или заменять лицо по временной невозможности 

самостоятельно совершить юридические действия»
14

.  

К добровольному представительству может также быть отнесено и 

представительство, которое вытекает не из факта представления. Имеется в 

виду случаи, когда одно лицо действует в интересах другого без 

юридического на то основания. Мотивацией к подобному представительству 

служит товарищество между сторонами договора доверения (дружба)
15

. 

К другому виду добровольного представительства можно причислить 

коммерческое представительство. Согласно положениям гражданского 

законодательства, коммерческим представителем выступает лицо, которое на 

постоянной основе представляет интересы предпринимателя при 

                                                                 
14

 Пальховская А.М. Виды представительства в гражданском праве. – М.: Статут, 2013. С. 142 
15

 Короткова Д.Б. Основания возникновения и прекращения договорного представительства // Вестник 

Пермского университета. – 2011. – С. 16 
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оформлении между ними договоров в сфере предпринимательской 

деятельности
16

. Следует учесть, что содержание коммерческого 

представительства будет отлично от традиционного вида представительства 

по некоторым основаниям. Коммерческий представитель уполномочен на 

заключение сделок при этом выступая одновременно представителем обоих 

сторон договора, что недопустимо в иных случаях. Учитывая специфику 

подобного рода сделок гражданское законодательство предусмотрело 

правила, необходимые к исполнению. Так, необходимо согласие на 

совершение сделки от обеих сторон. Более того, коммерческий 

представитель должен иметь прямо выраженные полномочия, которые 

разрешают ему одновременно представлять обе стороны сделки.  Данные 

полномочия могут быть закреплены в письменных договорах, либо 

доверенностях, выданных на представителя каждой доверяемой стороной
17

. 

В то же время, коммерческий представитель наделен правами и 

обязанностями, которые обязательны к исполнению, но не предусмотрены 

договором доверенности. К подобным обязательствам можно отнести 

обязанность хранить коммерческую тайну. 

Второй вид представительства – законное представительство. 

Содержание данного вида представительства уже предопределено его 

названием. Это самый первый вид представительства, которое было 

закреплено гражданским законодательством. Законное представительство 

повсеместно распространено и в нашей обыденной жизни. Таковым является 

представительство несовершеннолетних детей их родителями, которое 

предопределено самим фактом семейных отношений и отцовства и 

материнства. То же правило будет действовать и для несовершеннолетних в 

возрастной категории от 14 до 18 лет в отношении сделок, которые они еще 

не в праве совершать: распоряжаться своим заработком, стипендией или 

иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, 

                                                                 
16

 Невзгодина Е.л. Юридическая сущность представительства. // Вестник Омского университета, 2012. – 

С.14. 
17

 Зайцева Л. В. Представительство и посредничество в гражданском праве. – М.: Проспект. С. 152 
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литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом 

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, совершать 

мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 

28 Гражданского кодекса РФ. 

Следуя букве статьи 32 ГК РФ, опекуны также считаются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все 

необходимые сделки. Кроме того, вопреки распространенному мнению, 

попечители не являются представителями. Они только дают согласие на 

совершение каких-либо сделок, которые лицо, находящееся под 

попечительством не вправе совершить самостоятельно (ст. 33 ГК РФ). 

Следующий вид представительства – это представительство, 

основанное на административном акте. Некоторые правоведы называют его 

также обязательным
18

. Данный вид представительства обязует действовать от 

имени, представляемого в силу административного распоряжения 

последнего. В качестве примера в данном случае возможно привести 

представительство, которое основано на членстве в кооперативной или 

общественной организации, а также ситуацию, когда орган юридического 

лица издает приказ о назначении работника на должность, связанную с 

осуществлением определенных представительских функций: 

представительство в суде, составление юридических актов, заключение 

сделок. В данном случае полномочия представителя основываются на 

административном акте или должностной инструкции работника.  

Установление нескольких видов представительства гражданским 

законодательством обусловлено спецификой каждых правоотношений. Для 

удобства и более корректного выражения прав и обязанностей каждой из 

сторон законом предусмотрен заранее пакет различных видов 

представительства. 

 

                                                                 
18

 Суханов В.П. Гражданское право. – М.: «БЕК», 2014. С. 402 
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2.2. Правовая природа добровольного, обязательного и коммерческого 

представительства в гражданском праве  

 

Законодатель различает два вида основного представительства – это 

законное (обязательное) представительство и добровольное 

представительство. 

Законное (обязательное) представительство возникает во всех случаях, 

когда лицо лишено дееспособности. Обязательное представительство 

призвано обеспечить права и предоставить недееспособному лицу 

возможность полноценно участвовать в правовой жизни общества.  

Как правило, обязательное представительство направлено на 

реализацию прав и интересов несовершеннолетних граждан, либо лиц, 

имеющих психических отклонения. Такие представляемые не могут 

принимать участия в определении конкретных лиц, выступающих 

представителями и не могут определять объем их полномочий.  

Представляемый не может также отменить круг полномочий, или каким-либо 

образом воздействовать на деятельность представителя. Статьями 

гражданского законодательства предусмотрено, что представителями по 

закону согласно статьям 14, 15 и 62 ГК РФ выступают родители, 

усыновители и опекуны. Попечителей в большинстве случаев не будут 

причислять в качестве представителей в силу статьи 13 ГК РФ. В отличие от 

опекуна попечитель будет представлять интересы доверителя только при 

ведении дел в судах, либо других государственных учреждениях, например, 

больницах. 

Например, в соответствии со статьей 27 ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»
19

 общественные объединения 

имеют компетенцию представлять или защищать интересы своих членов 

профсоюза, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях. Но данная 
                                                                 
19

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 31.01.2016) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности"// "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 148. 
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сфера полномочий распространяется только на сферы действия интересов и 

прав профсоюза, и не выходит за их рамки. В соответствии со статьей 11 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные профсоюзные 

организации и их органы представляют и защищают права и интересы членов 

профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные права и 

интересы работников независимо от членства в профсоюзах в случае 

наделения их полномочиями на представительство в установленном порядке.  

Добровольное же представительство характеризуется тем, наличие 

полномочий представителя определяется самим представляемым. Объем 

прав определяется и фиксируется в доверенности, заверенной нотариально, а 

доверитель может регулировать деятельность представителя и прекращать ее 

в любой момент методом отмены доверенности, то есть расторжения с ним 

договора доверенности. 

Самым распространенным в обыденно жизни, пожалуй, можно назвать 

договор поручения. Основу содержания договора поручения также 

составляют отношения представительства. В силу статьи 971 ГК РФ по 

договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от 

имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические 

действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, 

возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения может быть 

заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе 

действовать от имени доверителя, или без такого указания. При этом 

Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с 

указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными, 

осуществимыми и конкретными. Поверенный вправе отступить от указаний 

доверителя, если по обстоятельствам дела — это необходимо в интересах 

доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо 

не получил в разумный срок ответа на свой запрос. Поверенный обязан 
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уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление 

стало возможным (ст. 973 ГК РФ). 

Основанием добровольного представительства также может быть и 

факт членства в каких-либо творческих организациях. Писатель, художник и 

иной творческий работник вступают в соответствующую организацию по 

своей воле. Этим обязательством обусловлен добровольный характер 

представительства и защита их интересов. 

Добровольными представителями, в частности, являются: служащие 

социалистических организаций, действующие от их имени в силу 

заключенного трудового договора и снабженные соответствующей 

доверенностью (например, юрисконсульты, разного рода уполномоченные по 

снабжению и сбыту) или выступающие без доверенности (работники 

прилавка, кассиры и т.д.); члены кооперативных организаций, заключающие 

сделки от их имени и по их уполномочию; поверенные, выступающие в 

соответствии с условиями договора-поручения от имени доверителей обычно 

на основании выданных ими доверенностей. 

Относительно правового регулирования добровольного 

представительства доверенностью у ученых расходятся мнения. Так, В.А. 

Рясенцев считает, что доверенность, это не что иное как односторонняя 

сделка, но сделка эта направлена на установление, изменение, либо 

прекращение гражданских правоотношений. При этом В.А. Рясенцев 

подчеркивает, что подобная сделка вызывает изменения в объем прав не 

сразу, а при наступлении конкретных условий, либо юридических фактов
20

. 

Представитель может и вовсе ни разу не воспользоваться доверенностью.  

Е.Л. Невозгодина, подтверждая ход размышления В.А. Рясенцева также 

подтверждает мнение, что доверенность сама не порождает 

представительства. Она считает, что сама по себе доверенность не может 

вызвать отношений добровольного представительства, так как она выражает 

                                                                 
20

 Рясенцев В.А. Происхождение представительства и его сущность в буржуазном гражданскомправе // 

Вопросы гражданского права. Ученые записки ВЮЗИ. Выпуск X / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М.:Издательство 

ВЮЗИ, I960; 
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только волю представляемого. Без встречного волеизъявления представителя 

отношений представительства не возможны
21

. Действительно, логичность и 

разумность рассуждения данного хода размышления налицо, однако имеется 

противоположная точка зрения, согласно которой составление юридически 

значимого документа – доверенности, уже предопределяет тот факт, что 

отношения добровольного представительства начинают действовать. То есть 

на протяжении всего периода действия доверенности считается, что 

правоотношения доверенности длятся постоянно, а не возникают 

кратковременно в моменты необходимости применения доверенности
22

.  

Данная точка зрения обоснована тем, что доверитель в любой момент 

времени постоянно рискует, что от его имени может быть совершена 

абсолютно любая сделка. Разумность и объем правоотношений обусловлены 

здравым смыслом доверенного. 

Мы считаем, что более объективная вторая точка зрения, согласно 

которой отношения доверенности длятся на протяжении всего срока 

действия доверенности, либо до момента ее отмены, а возникающие 

конкретные сделки или представительство интересов, которые будут 

вытекать из факта наличия данной доверенности – это уже иной вид 

правоотношений, который порождается наличием открытого действия 

доверенности. 

Проанализируем проблемы правоприменения коммерческого 

представительства. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ под 

предпринимательской понимается самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение, прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнении работ или оказании 

услуг лицами, зарегистрированным в этом качестве в установленном законом 

порядке, из этого делается вывод о том, что коммерческий представитель 

должен быть предпринимателем. 

                                                                 
21

 Невзгодина Е.Л. Представительство и доверенность по гражданскому праву России / Под ред. В.Л. 

Слесарева. - Омск, 2005. - 548 с. – С. 311-314 
22

 Рыженков С.А. Гражданское право России. – М.: Проспект, 2014. С. 342 
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Сама конструкция коммерческого представительства будет в корне 

отличаться от традиционного представительства. Характерной чертой 

коммерческого представительства является то, что объем прав будет 

существенно уже, но глубже. Коммерческий представитель вправе заключать 

помимо обычных также сделки, которые никто иной, кроме него, совершать 

не может. Раскроем, что же имелось ввиду. По условиям статьи 184 ГК РФ 

допускается заключение договора коммерческим представителем, который 

будет выступать представителем одновременно с обеих сторон, о чем уже 

нами упоминалось выше. В качестве примера можно привести продавца и 

покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика и арендатора. Но, несмотря 

на то, что законом предусмотрено, что представитель не может совершать 

сделки от имени, представляемого для себя лично, в правоприменении 

рождается ряд разногласий. Так, некоторые ученые считают, что 

недопустимо возлагать на одно лицо ответственность с разных сторон 

сделки. Это довольно справедливо, поскольку в любом случае, одно лицо, 

представляя две стороны одой сделки будет проводить ее компромиссным 

образом в то время, что, если бы выступали по представителю с каждой 

стороны, возможно, сделка была бы более выгодной для какой-нибудь из 

сторон. Также весомым считается довод, что подобного рода 

представительство работает как правило автоматически, в то время, как 

представитель должен совершать сделки с «заботливостью самого 

предпринимателя». 

Действительно, подобные замечания и проблемы в правоприменении 

имеют место быть. Мы считаем, что, заключая сделку по коммерческому 

представительству сам доверитель должен осуществлять более строгий 

контроль за ходом представления своих прав, нежели будут предполагать 

другие виды представительства. Форма договора коммерческого 

представительства предполагает обязательный письменный вид. В 

содержании должно быть четко прописано какой объем прав и обязанностей 

имеет представитель. При этом обязанности должны быть прописаны не 
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двузначно, чтобы в случае наступления неблагоприятных последствий не 

возникало споров об объеме делегированных ему прав. Более того, в 

большинстве случаем договор коммерческого представительства 

осуществляется на возмездной основе, что дает повод некоторым ученым 

приравнивать его к договору оказания услуг. При этом представитель 

приобретает право требовать наряду с вознаграждением также компенсации 

понесенных им издержек. Различие между коммерческим 

представительством и договором возмездного оказания услуг видится в том, 

что в первом случае представитель является фактически другим лицом – 

доверителем, и действует исключительно в его интересах, в то время как по 

договору оказания услуг лицо остается юридически самим собой. В договоре 

так же может быть указано, что он безвозмездный. Если же в договоре 

вообще не говорится о его возмездности или безвозмездности, то действует 

правило из ст. 424 п. 3 ГК РФ: сумма вознаграждения должна быть такой, 

какая при сравнимых обстоятельствах обычно выплачивается за аналогичные 

услуги. 

При реализации коммерческого представительства различными 

сторонами необходимо также иметь ввиду, что при наступлении последствий 

в виде издержек, они должны выплачиваться сторонами в равных долях.  

Коммерческое представительство по своей сущности – это 

трехстороннее правоотношение основанием которого служит договор. 

Договор является правовым основанием и поэтому должен быть заключен в 

письменной форме и должен содержать указания на объем полномочий, 

которыми будет располагать представитель. К особенностям коммерческого 

договора можно отнести тот факт, что это особая сфера деятельности, 

которая обладает специфичным для него субъектным составом и 

функционирует на основании принципов возмездности, гарантий 

соблюдения прав и обязанностей и правового предписания.  
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Необходимо еще раз обратить внимание, что по договору 

коммерческого представительства представляемыми могут быть только 

юридические лица или предприниматели. 

Таким образом, можно определить коммерческое представительство 

как единое трехстороннее правоотношение, функционирующее в сфере 

предпринимательской деятельности между одним лицом (коммерческим 

представителем), которое постоянно самостоятельно на основе и в пределах 

предоставленных ему полномочий за определённое вознаграждение от имени 

и за счёт других лиц (представляемых) или за свой счёт, но в интересах 

представляемых, совершает сделки и иные правомерные юридические 

действия, создавая юридические последствия непосредственно для 

представляемых. 

Естественно, род отношений, которыми регулируются обязательное и 

добровольное представительство являются различными. Если обязательное 

представительство обусловлено острой и неизбежной необходимостью при 

реализации прав, то добровольное представительство необходимо и 

реализуется чаще для удобства представляемого. 
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Глава 3. Вопросы сферы применения института представительства 

 

3.1. Правовые проблемы института представительства 

 

Анализ судебной практики в сфере применения института 

представительства в гражданском праве выявил ряд проблем, которые 

распространены повсеместно. 

Во-первых, как гласит закон, поверенный не имеет права совершать 

сделки от имени доверителя в отношении себя лично.  Также он не имеет 

права совершать сделки в отношении других лиц, представителем которых 

он может одновременно являться (ст. 182 ГК РФ). Однако на практике 

встречаются и запутанные случаи
23

. Например, Банк выступая держателем 

реестра акционеров АО осуществил списание с счета АО 28000 акций, 

которые по сути, принадлежали ему на основании придаточного 

распоряжения брокерской фирмы и зачислил их на счет последней. Но, по 

нормам гражданского законодательства брокерская фирма не имела права 

выдавать подобное распоряжение. Банк, в свою очередь, умышленно, либо 

случайно не осуществил проверку полномочий данного лица, которым было 

подписано распоряжение
24

. 

Брокерская фирма, действующая на основании договора поручения с 

АО действительно по содержанию данного договора, имела право заключать 

сделки с ценными бумагами от имени и за счет АО (доверителя), но лишь 

при обязательно условии, что при совершении сделок купли-продажи акций 

покупателем будет являться АО, а при перерегистрации их на третье лицо – 

продавцом. 

В то же время, брокерская фирма представила реестродержателю 

договор купли- продажи указанного количества акций, который будет 

заключен от имени брокерской фирмы с АО, в котором представителем с 

                                                                 
23

 Марковичева Е.В. Проблемы законного представительства в российском праве // Вестник Балтийского 

федерального университета И. Канта. – 2015. - №9. – С. 11 
24
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обеих сторон выступало одно и и то же лицо – представитель брокерской 

фирмы. Согласно договору поручения, поверенному не делегировалось право 

совершать следку в отношении самого себя.  

Данный договор купли - продажи был признан недействительным 

арбитражным судом, как нарушающий правила содержания самого договора 

и положений гражданского кодекса. 

Во-вторых, внимание привлекает проблема превышения полномочий 

при сделках с лицом, полномочия которого не удостоверены надлежащим 

образом. 

Так, в статье 193 ГК РФ установлено, что при отсутствии полномочий 

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий 

сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее 

лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не 

одобрит данную сделку. 

Поверенный может действовать без признания полномочий только в 

некоторых случаях. К ним относятся: 

- случаи, когда поверенный вообще не наделялся правами. Например, 

такое возможно при заключении договора поручения, когда не была 

составлена доверенность, или была составлена, но с нарушениями правил ее 

оформления или удостоверения, в случае второго и более передоверия. 

- случаи, когда при совершении сделки был нарушен объем прав и 

полномочий, которые были установлены доверенностью. 

По этому поводу Президиум ВАС РФ сделал следующие выводы в 

информационном письме от 23 октября 2000 г. №57 «О некоторых вопросах 

практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
25

:  

Во-первых, статьей 183 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что при отсутствии полномочий действовать от имени другого 

лица или при превышении таких полномочий сделка считается заключенной 
                                                                 
25

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.10.2000 N 57 "О некоторых вопросах практики 

применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации" // "Вестник ВАС РФ", N 12, 2000, 
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от имени и в интересах совершившего ее лица, если только другое лицо 

(представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку. 

В связи с этим при рассмотрении арбитражными судами исков к 

представляемому (в частности, об исполнении обязательства, о применении 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства), основанных на сделке, заключенной неуполномоченным 

лицом, следует принимать во внимание, что установление в судебном 

заседании факта заключения упомянутой сделки представителем без 

полномочий или с превышением таковых служит основанием для отказа в 

иске к представляемому, если только не будет доказано, что последний 

одобрил данную сделку (п. 2 ст. 183 ГК РФ). 

Во-вторых, в случаях превышения полномочий органом юридического 

лица (ст. 53 ГК РФ) при заключении сделки пункт 1 статьи 183 ГК РФ 

применяться не может. В данном случае в зависимости от обстоятельств 

конкретного дела суду необходимо руководствоваться статьями 168, 174 ГК 

РФ, с учетом положений постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 14.05.06 N 7 «О некоторых вопросах 

практики применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
26

. 

В-третьих, поскольку к публично-правовым образованиям (п. 1 ст. 124 

ГК РФ) применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в 

отношениях, регулируемых гражданским законодательством (п. 2 ст. 124 ГК 

РФ), в случае заключения сделки от имени публично-правового образования 

его органом с превышением компетенции такая сделка признается 

ничтожной (ст. 168 ГК РФ). Статья 183 ГК РФ к данным правоотношениям 

не применяется. 

                                                                 
26

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.05.2006 N 7 (ред. от 16.05.2014) "О некоторых вопросах 

применения статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации при реализации органами 

юридических лиц полномочий на совершение сделок" // "Вестник ВАС РФ", N 7, 2006. 
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В-четвертых, пункт 1 статьи 183 ГК РФ применяется независимо от 

того, знала ли другая сторона о том, что представитель действует с 

превышением полномочий или при отсутствии таковых. 

В-пятых при разрешении споров, связанных с применением пункта 2 

статьи 183 ГК РФ, судам следует принимать во внимание, что под прямым 

последующим одобрением сделки представляемым, в частности, могут 

пониматься письменное или устное одобрение, независимо от того, 

адресовано ли оно непосредственно контрагенту по сделке; признание 

представляемым претензии контрагента; конкретные действия 

представляемого, если они свидетельствуют об одобрении сделки (например, 

полная или частичная оплата товаров, работ, услуг, их приемка для 

использования, полная или частичная уплата процентов по основному долгу, 

равно как и уплата неустойки и других сумм в связи с нарушением 

обязательства; реализация других прав и обязанностей по сделке); 

заключение другой сделки, которая обеспечивает первую или заключена во 

исполнение либо во изменение первой; просьба об отсрочке или рассрочке 

исполнения; акцепт инкассового поручения. 

При оценке судами обстоятельств, свидетельствующих об одобрении 

представляемым - юридическим лицом соответствующей сделки, 

необходимо принимать во внимание, что независимо от формы одобрения 

оно должно исходить от органа или лица, уполномоченных в силу закона, 

учредительных документов или договора заключать такие сделки или 

совершать действия, которые могут рассматриваться как одобрение.  

Действия работников представляемого по исполнению обязательства, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, могут свидетельствовать об 

одобрении, при условии, что эти действия входили в круг их служебных 

(трудовых) обязанностей, или основывались на доверенности, или 

полномочие работников на совершение таких действий явствовало из 

обстановки, в которой они действовали (абз. второй п. 1 ст. 182 ГК РФ).  
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В-шестых, при рассмотрении дел следует иметь в виду, что суд не 

может на основании пункта 1 статьи 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 своей природе является неотъемлемой частью 

упомянутого договора и не может существовать, и исполняться отдельно от 

него. 

Данные выводы будут применяться и к правоотношениям поручения, а 

потому должны обязательно учитываться в практике. Сделка, совершенная 

неуполномоченным лицом, может быть одобрена доверителем. В этом случае 

права и обязанности по сделке возникают, изменяются и прекращаются у 

доверителя, а не у поверенного. Нужно обратить внимание на то, что в этом 

случае сделка считается заключенной доверителем с момента ее совершения, 

а не с момента ее одобрения. 

Кроме того, бывают случаи, когда представляемый одобряет сделку 

через совершение конклюдентных действий. Конклюдентные действия – это 

определенные действия лица, которые выражают его волю на установление 

правоотношения путем поведения, на основании которого можно прийти к 

выводу о данном намерении. В связи с активным экономическим развитием и 

распространением автоматических средств, которые облегчают получение 

товаров и услуг для удовлетворения потребностей населения, 

конклюдентные действия получают все большее распространение, как 

юридический факт, который порождает гражданские правоотношения.  С 

помощью конклюдентных действий совершается покупка расфасованной 

продовольственной продукции, предъявляемой на кассе в магазинах 

самообслуживания. Сделки, совершаемые путем конклюдентных действий, 

зачастую используются одновременно с их совершением (особенно в 

розничной торговле). В случаях, прямо предусмотренных законом, 

рассматривается как способы выражения воли, которая направлена на 

порождение прав и принятие на себя обязанностей, тем самым порождая 
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юридические последствия. В случае если на должника в банке поступило 

платежное требование, и он не выразил своего возражения по оплате, то 

таким образом изъявил согласие на оплату данного требования. В ситуации, 

когда наниматель продолжает пользование имуществом по истечении срока 

договора и если отсутствует возражение наймодателя, то действие договора 

считается заключенным на неопределенный срок.  

Конклюдентные действия – это действия, совершенные лицом для 

выражения своей воли по установлению правоотношения. Данное действие 

проявляется не в письменной, либо устной форме его фиксации, а 

выраженное в поведении лица, из смысла которого можно сделать вывод о 

конкретном намерении. Конклюдентные действия как юридические факты, 

порождающие гражданские правоотношения становятся все более 

популярными потому что в условиях интенсивной рыночной экономики 

возрастает доля автоматических средств, которые позволяют облегчить 

процедуру приобретения товаров и услуг. Через совершение конклюдентных 

действий, например, совершается покупка заранее расфасованного товара.  

Сделки, реализованные через конклюдентные действия, часто могут 

использоваться одномоментно с их совершением. В некоторых случаях также 

считается, что при определенных условиях, если лицо, породившее 

юридический факт не отвечает возражением на какую-либо сделку, 

поступившую на его имя, она будет представлена к реализации. К примеру, 

если на счет в банке поступило платежное поручение по поводу сделки, в 

которой участвует заказчик, то она оплачивается при условии, что в течение 

определенного времени на нее не поступает возражений. 

В качестве примера можно привести случай из практики Арбитражного 

Суда РФ. Так, к ООО был выставлен иск о неоплате задолженности за 

электроэнергию. Ответчик, мотивируя свою позицию тем, что договор о 

электроснабжении был заключен с подразделением, не имеющим 

полномочий на заключение данного договора иск не признал. Также 

ответчик отметил, что он не одобрил сделку, совершенную некомпетентным 
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структурным подразделением. к обществу с ограниченной ответственностью 

был предъявлен иск о выплате задолженности за электроэнергию. Ответчик 

иск не признал, мотивируя свою позицию тем, что договор  энергоснабжения 

был заключен его структурным подразделением, не имеющим 

соответствующего полномочия на заключение данного договора. Кроме того, 

ответчик утверждал, что впоследствии он не одобрил совершенную 

неуполномоченным структурным подразделением сделку.  

Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика. 

Апелляционная инстанция заняла такую же позицию, что и суд первой 

инстанции. Только лишь Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 

отменил постановление апелляционного суда мотивируя это тем, что договор 

о электроснабжении был одобрен ответчиком. По мнению Президиума, такое 

одобрение выразилось в том, что ответчик в течении двух лет пользовался 

электроэнергией. Данная ситуация, представляет собой конклюдентное 

действие ответчика, и признается достаточным основанием для применения 

ст. 183 ГК РФ. 

Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика. Аналогичную 

позицию заняла и апелляционная инстанция. Однако Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ (далее также – ВАС РФ) вынес решение об 

изменении постановления апелляционной инстанции на том основании, что 

договор энергоснабжения все же был одобрен ответчиком. Такое одобрение, 

по мнению Президиума, выразилось, в частности, в том, что ответчик в 

течение двух лет фактически пользовался электроэнергией. Данное 

обстоятельство, представляющее собой конклюдентное действие ответчика, 

было признано достаточным основанием для применения ст. 183 ГК РФ.    

В случае оспаривания сделок, которые были совершены лицами при 

отсутствии полномочий на их заключение, важное значение имеет 

последующее одобрение договора стороной по сделке, которое допускается 

по ст. 183 ГК РФ, так (по аналогии) и по ст. 174 ГК РФ. 
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При оспаривании сделок, совершенных лицами с нарушением или при 

отсутствии полномочий на их заключение, существенное значение имеет 

последующее одобрение договора стороной по сделке, допустимое как по ст. 

183 ГК РФ, так (по аналогии) и по ст. 174 ГК РФ. 

На практике обстоятельствами, «исцеляющими» сделку, признаются 

переписка сторон, наличие локальных смет (по договору подряда), 

подписанных лицом, имевшим полномочия на подписание договора, 

направление платежных поручений за подписью уполномоченного лица, 

претензий об исполнении контрагентом встречных обязательств по договору 

и т.д. При этом следует особо отметить позицию Президиума ВАС РФ: при 

наличии фактов, указывающих на одобрение сделки уполномоченным лицом, 

«последующий отказ от одобрения сделки (равнозначный одностороннему 

отказу от исполнения обязательств, недопустимому в силу ст. 310 ГК РФ) не 

имеет правового значения». 

 

3.2. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений  

 

В практике применения представительство часто отождествляют, либо 

подменяют аналогичными, либо синонимичными понятиями. Однако объем 

прав при каждом виде правоотношений будет совершенно различен. 

Так, в теоретической литературе представительство и посредничество 

справедливо оцениваются как сравнимые, но не совпадающие понятия. Дело 

в том, что при посредничестве одна из сторон - всегда предприниматель, 

посредничество зачастую требует лицензирования, тогда как 

представительство в нём не нуждается. Другой посредник в отличие от 

представителя может действовать и без доверенности
27

.  

Также нельзя согласиться и с мнением, согласно которому торговое 

представительство будет тождественно посредничеству. Если сравнивать 

торговое представительство с посредничеством, то первое будет более 
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ёмким и более обширным, потому как действия данного договора будут 

направлены на оказание содействия клиентам именно в области 

торговли.
28

. По той же причине будет спорным и иное мнение, 

приверженцы которого отграничивают критерий представительства от 

посредничества на том основании, что всякий посредник выступает 

представителем чужих интересов от собственного имени
29

. Более точным 

было бы выражение, что представитель является тем же посредником, 

только выступающим в гражданском обороте в интересах представляемого 

от своего имени. Представительство же выступает лишь одной из 

возможных форм посредничества, которое предусматривается 

гражданским законом. Как верно отметил С. В. Николюкинин, «торговое 

представительство следует квалифицировать как вид посредничества в 

экономическом смысле. Экономическую основу торгового 

представительства как раз и обеспечивает наличие посредничества. В ходе 

расширения международной торговли, сопровождаемой развитием 

посредничества в рамках правовых норм и принципов, и появился 

институт торгового представительства.  

Представительство как самостоятельная гражданско-правовая 

категория и соответствующий правовой институт сформировалось 

преимущественно под влиянием торговых сводов и обобщения 

обыкновений практики коммерсантов. Именно торговля и экономический 

оборот с их отчётливо выраженными стремлениями максимально 

увеличить число контактов, устранить территориальные границы, 

нивелировать национальные, этнические и прочие различия вызвали к 

жизни так называемое свободное (договорное) представительство»
30

. 

На основании этого в юридической литературе отмечается, что 

коммерческое представительство (понимаемое как представительство в 
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сфере торговли) возникло ранее общегражданского. Стоит отметить что, 

коммерческое представительство не может квалифицироваться по ст. 184 

ГК РФ в качестве какого-либо принципиально обособленного вида 

представительства, а наоборот, является одним из видов гражданско-

правового представительства. 

 В связи с этим в юридической литературе отмечено, что 

коммерческое представительство зародилось на много раньше 

общегражданского
31

. Речь идет о представительстве, преимущественно, в 

торговой сфере. В то же время, представляется, что коммерческое 

представительство нельзя классифицировать в качестве какого-либо 

самостоятельного вида представительства, а, наоборот выступает одним из 

видов гражданско-правового представительства (ст. 184 ГК РФ). 

Стоит сказать, что в рамках изучения правовой сущности 

представительства, необходимо разграничение его со смежными 

отношениями. В связи с этим рассмотрим сходства и различия между 

представительством и поручительством является одним из видов 

гражданско-правового представительства. Отличия состоят в том, что в 

сделке заключенной представителем, устанавливается одно 

правоотношение между представляемым и третьим лицом, наоборот, в 

силу поручительства устанавливаются три отношения, а поручитель 

отвечает только за неисполнительность главного должника. 

Далее следует отметить, что в рамках исследования правовой 

сущности представительства, необходимо отграничить его от смежных 

отношений. Поэтому обратим внимание, что наличие некоторого сходства 

между представительством и поручительством: как в том, так и другом 

одно лицо отвечает за другое, представляемый – за представителя, а 

поручитель за главного должника. Между тем, отличие в данном случае 

состоит в том, что по сделке, заключенной представителем, 

устанавливается только одно отношение между представляемым и третьим 
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лицом; и наоборот, в силу поручительства устанавливаются одновременно 

три отношения, и поручитель отвечает только вследствие 

неисполнительности со стороны главного должника. 

Схожесть существует между представительством и договором в 

пользу третьих лиц: как в том, так и в другом одно лицо совершает сделку 

в пользу другого. Различие состоит в том, что представитель совершает 

сделку от имени другого, наоборот, в пользу третьих лиц совершается 

сделка от лица, заключающего договор (например, страхование жизни в 

пользу жены или детей). В силу договора третьих лиц даются только 

права, но не обязанности, тогда как представитель сделкой устанавливает, 

как права, так и обязанности. 

Много общего также можно найти и между договором 

представительства и договором в пользу третьих лиц. В обоих случаях 

лицо будет совершать сделку в пользу третьих лиц, но разница между 

ними все же есть. Так, представитель действует от имени другого лица, а 

по договору третьих лиц сделка совершается от лица, которое заключило 

таковой договор. К примеру, это может быть страхование жизни в пользу 

близкого родственника. Совершая сделку, представитель не только 

обозначает круг прав представляемого, но также и определяет круг его 

обязанностей, тогда, когда и при договоре в пользу третьих лиц начинают 

действовать только права, но не обязанности
32

.  

Представительно также необходимо отграничить от схожих с ним 

действий других участников гражданско-правовых отношений. К примеру, 

от комиссии, потому как действия представителя и комиссионера будут 

весьма схожи на первый взгляд. 

Так, в соответствии со статьей 990 ГК РФ согласно договору 

комиссии по поручению комитента комиссионер должен за обговоренное 

вознаграждение совершить сделку от своего имени, но за счет комитента.  

Следовательно, комиссионер и представитель заключат сделку для другой 
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стороны по ее же поручению и за ее счет, в то время как представитель от 

имени представляемого. Комиссионер также заключает для своих клиентов 

гражданско-правовые сделки. Разница заключается в том, что в отличие от 

представителя комиссионер совершит сделку с третьим лицом от 

собственного имени и самостоятельно приобретет по ним права и 

обязанности, которые далее делегирует клиенту. 

Объем прав и обязанностей по договору с третьим лицом будет 

приобретать комиссионер, а пре договоре представительства обязательства 

возникнут непосредственно у представляемого. Комиссионер, оказывая 

услугу по представлению товара своего клиента действует в их интересах.  

Похожие отличия есть между представителем и иными лицами, 

действующими хоть и в чужих интересах, но от своего имени (конкурсные 

управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и др.).  

Аналогичные отличия имеются между представителем и другими 

лицами, действующими хотя и в чужих интересах, но от собственного 

имени (конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при 

наследовании и др.).  
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Заключение 

 

В результате исследования предпосылок возникновения, а также 

специфических особенностей развития представительства в нашей стране 

сделан вывод о том, что правовая конструкция прямого представительства 

обретает все большую значимость в условиях развития активных рыночных 

отношениях и расширением возможностей для вступления в гражданские 

правоотношения в целом 

Становление института представительства на современном этапе 

связано, прежде всего, с принятием Конституции РФ, а также части первой 

ГК РФ, объединившей в главе 10 нормы о представительстве и доверенности. 

Представляется необходимым дальнейшее совершенствование гражданско-

правового регулирования представительства, имеющего существенное 

значение для его дальнейшего развития. 

В результате исследования российского законодательства вполне 

доказана теоретико-правовая конструкция представительства, показывающая 

всю многогранность внутренних и внешних правовых связей, 

зарождающихся между представителем и представляемым, а также между 

представителем и третьими лицами: представительство – это единое 

трёхстороннее правоотношение, формирующееся в процессе совершения 

одним лицом (представителем) в пределах определенных полномочий, 

образованных на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного 

государственного органа (конкурсные управляющие при банкротстве, 

душеприказчики при наследовании и др.). или органа муниципального 

образования сделок и иных правомерных юридических действий в 

отношении третьих лиц от имени и в интересах другого лица 

(представляемого), в результате которых непосредственно у представляемого 

возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и обязанности.  

Проанализировав гражданское законодательство по вопросу 

юридической сущности представительства, можно сделать вывод о том, что 
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его признаки выражаются в следующем: представительство являются 

категорией исключительно юридической, потому как состоит в совершении 

сделок и иных правомерных юридических действий, во-вторых, 

представитель при взаимодействии с третьими лицами действует в интересах 

представляемого, в третьих. представитель совершает сделки или иные 

правомерные юридические действия с намерением создать для 

представляемого такие правовые последствия, какие наступили бы, если бы 

тот сам контрагировал, в четвертых представитель должен иметь полномочия 

на совершение сделки, в пятых полномочие, которое необходимо для 

осуществления представительства, должно иметь правовое основание. 

Проведя анализ положений гражданского законодательства в 

отношении юридической сути представительства можно прийти к 

следующим выводам: 

1. Представительство – это особый вид сделок и юридических 

действий, направленных на интересы клиента с чисто юридической точки 

зрения. 

2. В отношении с третьими лицами представитель действует только 

лишь от имени, представляемого и в его интересах, не имея права совершать 

действия в своем интересе. 

3. При осуществлении представления для клиента должны создаваться 

такие условия, чтобы они в полном объеме соответствовали условию, 

которое бы наступило при самостоятельном его участии в сделке.  

4. Представительство расширяет рамки возможностей для 

представляемого, обеспечивая его возможностью одномоментного 

присутствия по нескольким видам сделок. 

5. Специфика коммерческого представительства обусловлена 

возмездным характером сделки, его субъективным составом и объемом 

правовых гарантий со стороны государства. 

Исследование отраслевой принадлежности представительства 

показывает, что объективном смысле он должен восприниматься как 
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самостоятельный институт, то есть совокупность норм, входящих в общую 

часть гражданского законодательства и соответствующих процессуальных 

отраслей права. Следовательно, об институте представительства можно 

судить как о комплексном многоотраслевом институте, в котором 

главенствующее место занимают гражданско-правовые нормы. 

Говоря о специфике субъектного состава представительства можно 

установить, что в качестве таковых могут выступать граждане, обладающие 

полной дееспособностью, либо в исключительных случаях граждане, 

обладающие трудовым совершеннолетием. К субъектам также могут быть 

причислены и юридические лица, если это не будет противоречить целям, 

указанным в их уставных документах. 

Рассмотрение гражданско-правовых норм, приводит к выводу о 

наличии четырех групп представителей. К ним относятся представители, 

выполняющие свои функции на основании доверенности либо договора; 

представители, действующие на основании акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления; 

представители, исполняющие свои функции в силу должностных 

обязанностей; представители, действующие от имени и в интересах другого 

лица без полномочий. 

На основании исследований теоретических представлений о правовой 

сущности полномочия представителя сделан вывод о том, что полномочие 

представителя необходимо рассматривать как субъективное право. 

Посредством собственных юридических действий представитель реализует 

свое субъективное право, в результате чего достигается эффект 

представительства. При этом праву на указанные действия корреспондирует 

обязанность представителя принять на себя все правовые последствия таких 

действий. 

В результате исследования теоретических представлений о правовой 

сущности полномочия представителя сделан вывод о том, что полномочие 

представителя следует рассматривать как субъективное право. 
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Представитель реализует субъективное право посредством собственных 

юридически значимых активных действий в результате которых достигается 

эффект представительства. При этом праву на указанные действия 

корреспондирует обязанность представителя принять на себя все правовые 

последствия таких действий. 
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