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Аннотация 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современный мир 

сложно представить без института представительства, в связи с чем, 

необходимо понимать суть и уметь правильно трактовать нормы для 

использования на практике. 

Цель данной бакалаврской работы – изучение норм института 

представительства и применение доверенности в гражданском праве. 

Реализация поставленной цели осуществлена с помощью решения 

следующих задач: 

 изучить понятие института представительства; 

 определить субъекты и структуру правоотношений института 

представительства; 

 изучить полномочия представителя и основания их возникновения; 

 определить понятие, форму и содержание доверенности; 

 рассмотреть виды доверенностей; 

 изучить передоверие; 

 изучить понятие представительства без полномочий. 

Бакалаврская работа состоит из введения, основной части, 

структурированной в параграфы, согласно поставленным задачам, 

заключения и списка используемой литературы и используемых источников. 
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Введение 

 

В статье 46 Конституции Российской Федерации говорится о том, что 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод [17].   

В современном обществе, когда постоянно усложняются и возникают 

различные правоотношения, области жизнедеятельности общества и 

государства, политики, экономики, культуры стремительно развиваются, 

когда возрастает ценность и скорость обмена информацией, а государство 

стремится максимально быстро и эффективно реагировать на любые 

изменения, становится крайне важным знать свои права. 

Обыватель, который в повседневной деятельности не сталкивается с 

правовыми спорами или юридическими действиями, вряд ли обладает 

знаниями, которые помогут реализовать свои права. 

Как показывает практика, недостаточно просто поискать информации в 

интернете, важно понимать нюансы дела и правильно применять 

соответствующие положения закона. Поэтому не всегда выгодно и 

целесообразно представлять свои интересы самому. 

Представительство – это один способов реализации гражданского 

процессуального права.  

Нормы института представительства закреплены в главе 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данные нормы дают 

возможность стать субъектом права тем, кто, в силу тех или иных 

обстоятельств, не мог им быть, позволяют принимать участие в различных 

правоотношениях. 

Институт представительства имеет широкую сферу применения в 

гражданском обороте. Потребность в представительстве может возникать, 

когда сам представляемый в силу закона (недееспособность) или конкретных 

обстоятельств (болезнь, отсутствие в городе, занятость и т.п.) не может 

самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, также, когда 
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необходимо воспользоваться специальными знаниями представителя или 

сэкономить личное время. 

Представительство начало полноценно развиваться только в XVIII 

веке. Изначально нормы законов были простыми и доступными в понимании 

для большинства людей, они могли самостоятельно вести свои дела. Но 

время не стоит на месте, рыночные отношения, политика и право 

развивались, нормы права стали труднее для понимания. Человек без 

специальных знаний не мог в них разобраться, отсюда и возникла 

потребность в квалифицированной помощи.  

Актуальность выбранной темы состоит в том, что не так давно в 

нормы, затрагивающие институт представительства были внесены 

изменения, которые на мой взгляд являются довольно существенными. В 

частности, Федеральным законом от 01.07.2021 года внесены изменения в 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате в части 

ведения электронного реестра отменённых доверенностей, внесены были и 

другие не менее значительные изменения. В связи с этим, хотелось бы 

рассмотреть вопрос эффективности института представительства на 

современном этапе, с учётом всех изменений, действующих в настоящее 

время.  

Также, актуальность исследования состоит в том, что 

представительство как правовой инструмент широко применяется в 

правоотношениях, будь то судебное представительство, или 

представительство в силу закона, либо представление интересов без 

доверенности, и изучение этой темы позволит детально разобраться в 

правоотношении представительства как широко применяемого инструмента. 

Представительство как инструмент для передачи полномочий третьим 

лицам довольно широко используется в обиходе. Однако, существует немало 

правовых проблем, связанных с институтом представительства и 
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доверенностью, являющейся в некоторых случаях, единственным 

подтверждением полномочий представляемого.  

Вопросы злоупотребления правом представителей, их 

недобросовестных или неразумных действий, вопрос поддельных 

доверенностей и как следствие, неправомерных действий и негативных 

правовых последствий.  

Изучение доверенности как важного правового документа также не 

менее важно в рамках заявленной темы, поскольку в вопросах доверенности 

также существуют вопросы, которые необходимо осветить, такие, например, 

как вопрос о лицах, выдающих доверенность, вопросы нотариального 

удостоверения доверенности, её прекращение и отзыв, сроки действия, виды 

доверенности в российском гражданском праве.  

Детальный анализ законодательства с опорой на судебную практику 

позволит разобраться в данных вопросах, что подтверждает необходимость 

данного исследования. 

Цель данной бакалаврской работы – изучение норм института 

представительства и применение доверенности в гражданском праве. 

Реализация поставленной цели осуществлена с помощью решения 

следующих задач: 

 изучить понятие института представительства; 

 определить субъекты и структуру правоотношений института 

представительства; 

 изучить полномочия представителя и основания их возникновения; 

 определить понятие, форму и содержание доверенности; 

 рассмотреть виды доверенностей; 

 изучить передоверие; 

 изучить понятие представительства без полномочий. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 
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института представительства и применение доверенности в гражданском 

праве. 

Предмет исследования – нормы права, регулирующие институт 

представительства и применение доверенности в гражданском праве. 

Теоретическую основу исследования составляют научные работы: 

Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В., Барихин А.Б., Бортникова Н.А., Васильков 

В.С., Великанова Т.А., Грудцына Л.Ю., Гущина Д.М., Гонгало Б.М., Иванова 

Е.В., Карапетов А.Г., Кобзарева Д.А., Левченко В.Е., Кодолов В.А., 

Масликова К.А., Муратова А.Р., Невзгодина Е.Л., Нересов Н.О. 

Нормативная база исследования состоит из Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актов, которые регулируют вопросы, связанные с изучаемой темой, 

а также из судебной практики. 

Методологическую основу исследования составили методы познания: 

общенаучные (диалектический, аналитический, формально-логический) и 

специальные (технико-юридический, сравнительно-правовой). 

Бакалаврская работа состоит из введения, основной части, 

структурированной в параграфы, согласно поставленным задачам, 

заключения и списка используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Характеристика института представительства 

 

1.1 Понятие института представительства 

 

Институт представительства - совокупность гражданско-правовых 

норм, регламентирующих общественные отношения, возникающие при 

совершении одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого) юридических действий, с целью реализации его 

гражданских прав, в силу полномочий, в соответствии с доверенностью, 

указания закона или акта уполномоченного государственного органа или 

органа местного самоуправления. 

Институт представительства является одним из основных институтов в 

гражданском праве. Развитие института связано с развитием права, 

нормативно-правовой базы, рыночных и общественных отношений [1, с. 

183]. 

Нерсесов Н.О. утверждал, что «возникновение института 

представительства обусловливается тем общим положением, что человек не 

может довольствоваться своими собственными действиями, а потому 

прибегает к услугам посторонних лиц» [22]. 

«Институт представительства, как и большинство других юридических 

институтов, берет свои истоки из римского права. Изначально он 

основывался на договоре поручения (mandatum) и не предусматривал 

непосредственный переход прав и обязанностей» [2, с.117]. 

В привычном же для нас виде становление и развитие произошло 

гораздо позже в Европе восемнадцатого века, в связи с принятием Прусского 

земского уложения [23]. 

«В России же впервые институт представительства в праве был 

закреплен в XIV-XVI веках в форме церковного представительства, 
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содержание которого в дальнейшем распространилось с некоторыми 

изменениями на другие отрасли права» [6, с. 125].  

Развитие института представительства в гражданском праве 

происходило долгое время, и включает в себя 4 этапа: 

 первый этап развития института представительства охватывает 

период середины XIV века до 1917 года. Особенностью развития 

института представительства в дореволюционной России является 

то обстоятельство, что органы юридического лица признавались его 

представителем (ч.2 ст.68 проекта Гражданского уложения). Причем 

такое представительство являлось основанным на законе» [11, с.12]; 

 второй этап развития института представительства (советский) 

охватывает период с 1917 по 1991 годы. В данном этапе произошел 

прорыв в развитии института представительства в гражданском 

праве. Были приняты такие законодательные акты, как: 

«Гражданский кодекс РСФСР 1922 года», «Основы гражданского 

законодательного Союза ССР и союзных республик 1961 года», 

«Гражданский кодекс РСФСР 1964 года», «Основы гражданского 

законодательного Союза ССР и союзных республик 1991 года»; 

 третий этап развития института представительства происходил с 

1991 по 2013 года; 

 четвертый этап развития института представительства начинается с 

сентября 2013 года и длится по сегодняшний момент. В данном 

этапе произошли значительные изменения в главе 10 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, применение института представительства 

со временем охватывает все больше сферы социальной жизни общества. 

Использование данного института расширяет возможности граждан, 

которые в силу тех или иных обстоятельств, не могут реализовать свои права 

сфере гражданского оборота.  
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Институт представительства обладает принципами, действующими 

наравне с основными началами (принципами) гражданского права (ст.1 ГК 

РФ), обеспечивающими применение гражданско-правовых норм: 

 принцип добровольности, 

 принцип, который не позволяет совершать сделки от имени, 

представляемого в отношении себя лично (п.3 ст.182 ГК РФ), 

 принцип конфиденциальности (п.3 ст.184 ГК РФ), 

 принцип фидуциарности (лично-доверительный характер 

представительства) (ст.187 ГК РФ). 

«Кроме перечисленных принципов, некоторые цивилисты выделяют 

принцип недопустимости совершения представителем юридических 

действий, в том числе сделок, которые могут совершаться лично, а также 

недопустимо совершения иных действий, предусмотренных законом (п.4 

ст.182 ГК РФ)» [20, с. 49].  

В современном мире физические и юридические лица регулярно 

совершают сделки различного характера. Но не все юридические действия 

могут совершаться через представителя.  

Например, нельзя зарегистрировать или расторгнуть брак, стать 

усыновителем или попечителем, составить завещание и тому подобное. 

Данные юридические действия связаны с категориями нематериальных 

благ и нематериальных прав. Эти категории не могут стать предметом 

юридических действий, так как тесно связаны с личностью (ст.150 ГК РФ). 

Для совершения юридических действий субъектам правоотношений 

необходимо обладать правоспособностью и дееспособностью. 

В соответствии со статьей 17 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, правоспособность - это способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в момент его 

рождения и прекращается смертью (ч.2 ст.17 ГК РФ). 
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Дееспособность - это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их [3, с. 74]. 

При наличии этих факторов субъекты правоотношений могут в полной 

мере осуществлять юридические действия. 

В случае недееспособности лица, при совершении юридических 

действий, выступает представитель, предусмотренный институтом 

представительства. 

Правовед Суханов Е.А. считает, что «обстоятельства, в которых 

необходимо использовать нормы института представительства, делятся на 

обстоятельства юридического и фактического характера» [36, с. 128]. 

Законодательство Российской Федерации определяет обстоятельства 

юридического характера (неполная дееспособность). Это например - не 

достижение возраста восемнадцати лет, потеря дееспособности на основании 

решения суда [4, с. 39]. 

Фактические же обстоятельства субъект правоотношений определяет 

самостоятельно. Это например - болезнь, отсутствие в городе, правовая 

безграмотность, элементарное нежелание лично участвовать в совершении 

юридических действий.     

Можно сделать вывод, что представительство - это один из механизмов 

реализации правоспособности и дееспособности субъекта при 

осуществлении юридических действий. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нормы института 

представительства разработаны для субъектов правоотношений, которые по 

тем или иным причинам не могут самостоятельно реализовать и защитить 

свои права и обязанности.  
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1.2 Субъекты и структура правоотношений института 

представительства 

 

Субъектами гражданских правоотношений являются лица, наделенные 

правоспособностью. 

Под правоспобностью понимается способность участников 

правоотношений иметь права и осуществлять их лично либо через 

представителя. 

То есть субъект правоотношений - это лицо, которое может быть 

носителем гражданских прав и обязанностей, и тем самым участвовать в 

правовых отношениях. 

Правоотношения могут возникать между всеми субъектами 

гражданского права в любом количестве и сочетании. 

Ранее правовое положение лица обуславливает его принадлежность к 

определенному классу общества, например, к семье или роду, и отдельно от 

такого образования человек не был наделен какими-либо права и вступать в 

правоотношения не мог. 

На протяжении всей жизни человек вступает в различные 

правоотношения, а возможность лично осуществлять свои права и нести 

обязанности обусловлена рядом особенностей. Например, за детей, не 

достигших 18-летнего возраста, все сделки в их же интересах совершают 

законные представители. В то же время, несовершеннолетние могут в 

полном объеме реализовать права, к примеру, наследования [10, с. 48]. 

Правоотношения должны базироваться на осознанной воле сторон и 

действиях, свидетельствующих о проявлении такой воли. 

В то же время, закон не исключает из экономического оборота и всего 

спектра правоотношений лиц, которые не в полной мере могут осознавать 

свои действия, то есть являются ограниченно дееспособными или 
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недееспособными. В целях реализации их прав на участие в 

правоотношениях, реализован институт представительства. 

Самыми очевидными участниками в правоотношении 

представительства и доверенности являются представитель (уполномоченное 

лицо) и доверитель (лицо, уполномочившее представителя на совершение тех 

или иных действий). Такой круг лиц не является исчерпывающим, поскольку 

в представительстве и при использовании доверенности участвуют не только 

доверитель и представитель, но и другие лица.  

Например, это нотариус, который удостоверяет доверенность по 

правилам статьи 59 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате, а также статьи 185.1 ГК РФ, в которой указаны случаи в которых 

необходимо нотариальное удостоверение доверенности, а именно, то, что 

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 [12, с. 491]. 

Продолжая эту мысль, можно сказать, что если к примеру, нотариус по 

каким-либо причинам откажется удостоверять доверенность, то она не будет 

иметь юридической силы, и соответственно, не повлечёт за собой никаких 

правовых последствий.  

Например, в Методических рекомендациях по удостоверению 

доверенностей указано, что при совершении нотариального действия по 

удостоверению доверенности нотариус (лицо, замещающее временно 

отсутствующего нотариуса) должен соблюдать основные правила 

совершения нотариальных действий, предусмотренные гл. IX Основ: 

 установить личность обратившегося за совершением нотариального 

действия на основании паспорта или других документов, 

исключающих любые сомнения относительно личности гражданина, 
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его представителя или представителя юридического лица (ст. 42 

Основ), а также иных лиц, подписывающих доверенность 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика);  

 проверить дееспособность гражданина, правоспособность 

юридического лица, иных лиц, подписывающих доверенность 

(рукоприкладчика, переводчика, сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), а также, если за совершением 

нотариального действия обратился представитель лица, в интересах 

которого совершается нотариальное действие, его полномочия (ст. 

43 Основ) [31]. 

«Юридические лица, обладающие специальной правоспособностью, 

могут выполнять функции представителей, если это не противоречит их 

целевой правоспособности; юридические лица, обладающие общей 

правоспособностью, могут выполнять функции представителей от имени 

граждан и юридических лиц по общему правилу без всяких ограничений» 

[36, с.408] 

Круг лиц, которые могут выступать в качестве представителя более 

узкий. Существует три критерия, которые должны быть у представителя: 

 представители - физические лица должны быть полностью 

дееспособны (ст. 26, 28 ГК РФ). Так в соответствии с пунктом 2 

статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации [7], статьи 

63 Трудового кодекса Российской Федерации [38], статьей 19 

Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» [26], несовершеннолетние лица, достигшие возраста 

14 лет, могут выполнять функции представителя, в силу трудового 

договора, членства в молодежных общественных объединений; 

 представители - юридические лица могут принимать на себя 

обязанности представителя при условии, что данные действия не 
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расходятся с целями и задачами, указанными в учредительных 

документах (п.1 ст.49 ГК РФ);  

 отсутствие запрета, в соответствии со ст. 51 ГПК РФ [8], 

представительских функций некоторым субъектам гражданского 

права.  

Не вправе быть представителями в суде следователи, судьи, 

помощники судей, работники аппарата суда, прокуроры, за исключением 

случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих 

органов или в качестве законных представителей. 

В качестве третьего лица выступает физическое или юридическое лицо, 

которое обладает правоспособностью и дееспособностью в полном объеме, 

необходимом для совершения юридических действий с представляемым при 

помощи представителя. 

В п.4 статьи 185.1 ГК РФ содержится немаловажный пункт, в котором 

указано, что доверенность от имени юридического лица выдается за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в 

соответствии с законом и учредительными документами. Здесь необходимо 

сказать, что руководителем юридического лица в настоящем пункте 

понимать уполномоченного руководителя юридического лица любой из 

форм собственности. Так как ранее было выяснено, что доверенность всё же 

является своего рода сделкой, то в таком случае следует иметь ввиду и 

положения п.122 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 

года № 25, где Верховный Суд разъяснил, что по общему правилу, когда 

сделка от имени юридического лица совершена лицом, у которого 

отсутствуют какие-либо полномочия, а контрагент юридического лица 

добросовестно полагался на сведения о его полномочиях, содержащиеся в 

ЕГРЮЛ, сделка, совершенная таким лицом с этим контрагентом, создает, 

изменяет и прекращает гражданские права и обязанности для юридического 

лица с момента ее совершения (статьи 51 и 53 ГК РФ), если только 
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соответствующие данные не были включены в указанный реестр в результате 

неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли 

юридического лица (абзац второй пункта 2 статьи 51 ГК РФ) [25].  

Продолжая раздел об участниках правоотношений в сфере 

представительства и доверенности, нужно сказать о лицах, имеющих право 

действовать без доверенности. 

Первым следует осветить такую фигуру как единоличный 

исполнительный орган юридического лица. Под этим термином обычно 

понимают директора, генерального директора компании, либо иного лица, 

выступающего в качестве руководителя юридического лица. Таким 

субъектам закон предоставляет право действовать в интересах юридического 

лица без доверенности. В частности, в пп.1 п.3 статьи 40 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» указано 

следующее: Единоличный исполнительный орган общества: без 

доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки [29]. На практике нередко возникает вопрос о 

том, каким образом подтвердить полномочия директора или генерального 

директора, если у него не должно быть письменной доверенности, 

подтверждающей его полномочия.  

В соответствии с п.1 Приложения к Приказу Минфина России от 5 

декабря 2013 г., сведения о государственной регистрации юридического лица 

размещаются на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети 

Интернет в следующем составе: фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность лица, имеющего право без доверенности действовать от 

имени юридического лица, а также идентификационный номер 

налогоплательщика при его наличии [30]. Анализируя приведённый 

документ, можно сделать вывод о том, что для проверки полномочий 

директора или иного руководителя юридического лица, необходимо 

получить сведения из Единого государственного реестра юридических лиц 
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(ЕГРЮЛ), поскольку в этом реестре указываются в том числе и сведения о 

лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Такой довод подтверждается и судебной практикой. Так, в оном из 

рассматриваемых административных дел, суд указал, что 17.11.2021г. 

генеральный директор ООО «Легкие деньги 24», посредством Госуслуг 

подал заявление № 1633213525 в Павловский районный отдел судебных 

приставов с ходатайством по исполнительному производству 

№12354/16/36045 ИП. В подтверждение своих полномочий заявителем была 

прикреплена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Легкие деньги 24» 

(л.д.7-8). 

 Далее в своём решении суд указывает, что таким образом, доводы, 

указанные в административном исковом заявлении нашли свое 

подтверждение, административным истом при подаче заявления в 

электронном виде были подтверждены его полномочия выпиской из ЕГРЮЛ, 

не принятие заявления нарушают права административного истца – 

взыскателя по исполнительному производству, в связи с чем, уведомление об 

отказе в подтверждении полномочий от 21.11.2021г. подлежит отмене [32].  

Следующими лицами, выступающими в качестве субъектов 

представительских отношений, выступают законные представители. 

Наиболее полное определение законных представителей даёт 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, где в статье 52 

указывается, что права, свободы и законные интересы недееспособных или 

не обладающих полной дееспособностью граждан защищают в суде их 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это 

право предоставлено федеральным законом [8]. В этом смысле законные 

представители указываются в законе именно как представители 

несовершеннолетних, ограниченно или полностью недееспособных, 

которыми являются родители, опекуны, попечители и иные лица.  
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Хотя ГПК РФ и регулирует правоотношения по участию в гражданском 

судопроизводстве, что подтверждается нормой статьи 1 ГПК РФ, о том, что 

порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей 

юрисдикции определяется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 

Федерации», настоящим Кодексом и принимаемыми в соответствии с ними 

другими федеральными законами, порядок гражданского судопроизводства у 

мирового судьи - также Федеральным законом «О мировых судьях в 

Российской Федерации», статус законного представителя намного шире, и 

вот почему. 

Говоря о субъектах, нельзя не упомянуть о третьих лицах - то есть, тех, 

перед кем будет происходить представление интересов в силу доверенности 

или в силу закона. Такими третьими лицами можно назвать суд, ведь при 

судебном представительстве оно часто возможно только при предъявлении 

доверенности, ведь как говорит статья 53 ГПК РФ, Полномочия 

представителя на ведение дела должны быть выражены в доверенности, 

выданной и оформленной в соответствии с законом. 

Такими третьими лицами могут быть физические, юридические лица, 

организации, с которыми у представляемого возникают правоотношения, 

государственные и муниципальные органы, и так далее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, представитель не может быть третьим лицом. 

Данный пункт гарантирует, что представитель не сможет совершить 

сделку от имени представляемого в отношении себя лично, а также в 

отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является. 

Под правоотношениями понимают вид социального отношения, 

которое регулируется правовой нормой, участники которого имеют комплекс 

взаимных и корреспондирующих прав и обязанностей, для реализации их с 
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целью удовлетворения личных интересов и потребностей, которое 

гарантировано и охраняется государством. 

Структуру правоотношений составляют три элемента: 

 субъект правоотношений, 

 объект правоотношений, 

 содержание правоотношений. 

При анализе содержания правовых связей разумно выделить 

внутреннюю и внешнюю ветки правоотношений. 

Внутренняя ветка представляет собой связь между представителем и 

представляемым.  

Внешняя же ветка правоотношений складывается из связи между 

представителем и третьим лицом, представляемым и третьим лицом.  

Именно поэтому представительство связывается между собой субъекты 

правоотношений: представляемого, представителя и третье лицо. Это и есть 

суть правоотношений института представительства. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для того 

чтобы быть субъектом гражданских правоотношений, физическое лицо 

должно обладать полным объемом дееспособности, а юридическое лицо 

должно быть официально созданным, не находиться в процессе банкротства 

или ликвидации. 

 

1.3 Полномочия представителя и основания их возникновения 

 

Б.М. Гонгало отмечает, что «представитель может действовать от 

имени доверителя, если у него есть полномочия, которыми его наделяет 

представляемый либо они появляются в силу указания закона. Полномочие - 

это субъективное право представителя (его возможность) совершать с 

третьими лицами определенные юридические действия, порождающие 

правовые последствия для доверителя» [9, с. 285].  
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В соответствии со статьей 182 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, полномочия представителя возникают на основании 

доверенности, указания закона либо акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

С учетом оснований возникновения представительство делят на 

добровольное и обязательное.  

«Добровольное представительство возникает по воле представляемого, 

который определяет личность представителя, объем его полномочий» [9, с. 

288]. 

Добровольное представительство в свою очередь подразделяется на: 

 представительство на основании административного акта, 

 представительство на основании договора, 

 коммерческое представительство. 

Представительство, основанное на административном акте – 

представитель обязуется действовать от имени представляемого в силу 

административного распоряжения последнего [35, с. 411]. 

Как правило, юридическое лицо, имеющее основание в соответствии с 

нормативно-правовым актом, издает приказ о назначении сотрудника на 

должность, связанную с исполнением представительских функций. Это 

представительство судах различных инстанций, государственных органах и 

органах местного самоуправления и так далее, составление и подписание 

юридических документов, заключение юридических сделок и тому подобное. 

Полномочия представителя в данном случае определяются 

административным актом, должностной инструкцией. 

Договорное представительство возникает на основании гражданско-

правового договора между представляемым и представителем (как правило, 

используются конструкции договора поручения или агентского договора) 

[15, с. 110]. 
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Как правило, физическое или юридическое лицо заключает договор с 

физическим или юридическим лицом на представление интересов в 

конкретной ситуации с ограниченными действиями. 

Доверенность основанием возникновения договорного 

представительства или представительства на основании административного 

акта не является, а выступает способом внешнего подтверждения 

полномочия договорного представителя в его отношениях с третьими 

лицами. 

В гражданском законодательстве под коммерческим 

представительством понимается особый вид профессиональной 

предпринимательской деятельности, основанный на постоянной и 

самостоятельной деятельности по представительству предпринимателей при 

заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Коммерческий представитель занимается деятельностью, направленной 

на удовлетворение потребностей других лиц, в интересах которых он 

действует. 

Деятельность коммерческого представителя основывается не на 

трудовых правоотношениях, а на основании гражданско-правового договора. 

В качестве коммерческого представителя может выступать лицо, 

самостоятельно осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

Спецификой коммерческого представительства является то, что в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, коммерческий 

представитель может одновременно представлять обе стороны договора. При 

этом он должен действовать в интересах обоих сторон и выполнять их 

поручения заботливостью обычного предпринимателя. 

Законное представительство основано на прямом указании в 

действующем законодательстве, направлено на защиту прав и законных 

интересов недееспособных и ограниченно дееспособных граждан.  
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В данном случае полномочия представителя имеют три обязательных 

признака: 

 возникают помимо воли представляемого; 

 полномочия и их границы устанавливаются действующим 

законодательством; 

 представляемый не участвует в регулировании действий своего 

представителя. 

Так, например, законными представителями малолетних детей 

являются их родители, полномочия основываются на факте материнства и 

отцовства. 

Такую же роль играют и усыновление, установление опеки. 

Осуществление полномочий представителя должно происходить в 

соответствии с принципами института представительства. 

Представитель должен знать о целях представляемого, а сам 

представляемый имеет право выбирать представителя. 

Представительство должно стоиться на лично-доверительном 

характере. 

Представитель не может разглашать сведения, полученные в процессе 

представительства. 

Представитель не может совершать действия в отношении себя лично и 

в отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является (п. 3 ст. 182 ГК РФ). 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

действующее законодательство устанавливает единое правило для 

представителей: осуществление полномочий на основании и в пределах 

предоставленных ему полномочий, а также в соответствии с принципами 

представительства. 
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Глава 2 Доверенность как правовая форма представительства 

 

2.1 Понятие, форма и содержание доверенности 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, физические и юридические лица по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права, которые могут быть 

реализованы ими лично либо через представителя [7]. 

Как правило, в силу различных обстоятельств физические или 

юридические лица не могут самостоятельно реализовать то или иное право. 

Заключить сделку, совершить регистрационные действия, получить или 

продать товарно-материальные ценности, выступить в защиту своих 

интересов в суде. В таких случаях физическое или юридическое лицо 

(представляемый) может передать другому лицу (представитель) право 

участвовать в юридических процедурах и совершать иные действия, 

имеющие юридический характер, от имени и в интересах представляемого. 

Полномочие представителя может быть основано на договоре 

(доверенности), указании закона или акте уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления. Как правило, 

в большинстве случаев, юридическим основанием для представительства 

одного лица другим выступает доверенность.    

Доверенность актуальна абсолютно во всех областях, в которых 

возможна реализация представительства - от удостоверения нотариальных 

сделок по продаже долей в обществе до совершения бытовой купли-продажи. 

Это объясняется тем, что посредством доверенности не только наиболее 

полно реализуется гражданская правоспобность, но зачастую доверенность 

является единственным доступным способом совершить сделку. 
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«Законодатель смешивает понятие доверенности (документа, 

закрепляющего полномочия) и сам акт выдачи уполномочия, который 

является сделкой» [13, с. 964]. 

Согласно пункту 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», доверенность 

(выдача доверенности) квалифицируется как односторонняя сделка, в 

результате совершения которой у лица, на чье имя она выдана, появляется 

право (не обязанность) принять либо отказаться от принятия доверенности 

[25]. 

Как следствие, к доверенности применяются все правила, касающиеся 

сделок.  

Так, например, для выдачи доверенности необходимо наличие 

достаточной дееспособности доверителя. В соответствии с действующем 

законодательством, лица от 14 до 18 лет имеют возможность выдавать 

доверенности только на осуществление сделок, которые они сами имеют 

право заключать в таком возрасте (мелкие бытовые сделки и сделки в 

пределах заработка), получение другими лицами их стипендии и иных 

самостоятельных доходов. Согласие законных представителей в таких 

случаях не требуется. 

  Основным отличием доверенности от договора является то, что 

доверенность - это выражение полномочий представителя, она не регулирует 

внутренние взаимоотношения между представляемым и представителем. 

Кроме того, именно договоры, определяющие внутренние отношения 

между представляемым и представителем, служат основанием для выдачи 

доверенности (трудовой договор, договор поручения и так далее). 

По сути, при выдаче доверенности не требуется согласие 

представителя, но представитель имеет право принять или отказаться от 



24 

 

принятия доверенности в любое время, также, как и представляемый имеет 

право отозвать доверенность в любое время (п.2 ст.188 ГК РФ). 

При возникновении договорных отношений между представляемым и 

представителем, представляемый в ряде случаев обязан выдать 

представителю доверенность. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 975 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, доверитель обязан выдать поверенному 

доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, 

предусмотренных договором поручения. 

Также, при заключении трудового договора с сотрудником 

юридическое лицо обязано выдать ему доверенность на представление 

интересов в различных организациях. 

В подобных случаях у поверенного имеется право требовать от 

представляемого выдачу доверенности или нескольких доверенностей. 

При согласии выдачи доверенности, все юридические действия, 

которые совершил представитель согласно полномочиям, предоставленным 

доверителем, носят обязательный характер. 

Возможна выдача доверенности от имени нескольких доверителей, при 

условии, что предусмотренные ею полномочия касаются одних и тех же 

интересов доверителей. 

Это, например, продажа или покупка квартиры, когда 

покупателями/продавцами выступают два, три, а то и более лиц; ведение 

дела в суде, когда по иску выступают несколько ответчиков или истцов. 

Также, в соответствии с пунктом 5 статьи 185 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, предусмотрена выдача доверенности нескольким 

представителям, по которой каждый из представителей обладает 

полномочиями, указанными в ней. 

Доверенность - это документ, который должен быть оформлен в 

письменном виде (п.1 ст.185 ГК РФ). В статьях 160 и 162 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации указано, что при несоблюдении письменной 

формы доверенности, доверенность не является ничтожной [16, с. 95].  

В случае выдачи доверенности в устной форме, при возникновении 

споров стороны будут лишены права ссылаться на свидетельские показания 

при подтверждении факта выдачи доверенности. Судом сделка может быть 

признана только в том случае, если факт уполномочия на определенные 

действия был зафиксирован на видеозапись. 

В зависимости от полномочий, которыми доверенность наделяет 

представителя, она бывает простой письменной и нотариальной. 

В статье 185 «Общие положения о доверенности» Гражданского 

кодекса Российской Федерации не указано, что письменная доверенность не 

обязательно должна именоваться «доверенность». Она может быть 

составлена как в определенной форме, так и в виде письма, телеграммы, 

пункта договора, в котором указаны полномочия представителя. 

Кроме того, действующее законодательство предусматривает выдачу 

доверенности в электронной форме (пп.6.1. п.6 Письма ФНП от 

22.07.2016ь№2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по 

удостоверению доверенностей») [31].  

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 

06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», информация в электронной 

форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной  подписью, и может применяться в любых 

правоотношениях в соответствии с законодательством Российской 

федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе [27]. 



26 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 185.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 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. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

 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 

отсутствии старшим или дежурным врачом; 

 доверенности военнослужащих, 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 частей, соединения, учреждения 

или заведения; 

 доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

которые удостоверены начальником соответствующего места 

лишения свободы; 

 доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, 

проживающих в стационарных организациях социального 

обслуживания, которые удостоверены администрацией этой 

организации или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

 Кроме того, доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, и 

безотзывная доверенность, должны быть нотариально удостоверены (п.3 

ст.187, п.2 ст.188.1 ГК РФ). 
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 Возможен упрощенный порядок удостоверения доверенности по месту 

работы, учебы или прохождения стационарного лечения. Для удостоверения 

таких доверенностей достаточно подписи руководителя или другого 

уполномоченного на это лица. Применение подобной доверенности 

возможно для получения заработной платы, вознаграждений и иных выплат, 

пенсий, пособий, стипендий и любой корреспонденции, кроме ценной. 

 Согласно действующему законодательству, доверенность должна 

соответствовать требованиям, относящимся к сделкам. Четкое описание 

полномочий представителя и всех необходимых реквизитов, является 

важным условием содержания доверенности. 

 В доверенности должны быть указаны ФИО физического лица или 

наименование юридического лица, реквизиты (для физического лица - дата 

рождения, паспорт, адрес прописки, для юридического лица - ИНН, 

юридический адрес) выдавшего доверенность, а так ФИО или наименование 

юридического лица, реквизиты представителя. 

Хоть действующим законодательством и не предусмотрено подробное 

указание всех реквизитов, подробное отражение информации в доверенности 

необходимо для того, чтобы избежать риск появления фальшивых 

доверенностей.  

Также в доверенности указываются конкретные полномочия 

представителя. Возможно указание полномочий на одно конкретное 

действие, а возможно и указание полномочий на ряд действий. Например, 

можно выдать доверенность на продажу собственности, а можно на 

представление интересов в различных организациях, составление и 

подписание документов, сдачи/получения корреспонденции. 

Помимо этого, в доверенности необходима личная подпись 

представляемого. Она должна быть совершена лично, рукоприкладчиком или 

иным уполномоченным лицом.  
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Подпись представителя в доверенности не обязательна, но лишней не 

будет. 

Заверение доверенности печатью юридического лица делается по 

усмотрению этого юридического лица. 

Также обязательно указание даты выдачи доверенности. Отсутствие 

даты выдачи делает доверенность ничтожной (п.1 ст.186 ГК РФ). 

В силу доверенности полномочия по представительству приобретаются 

с момента выдачи такой доверенности, при чём доверенность в 

предусмотренных законом случаях должна иметь нотариальную форму. В 

таком случае доверенность приобретает юридическую силу с момента её 

нотариального удостоверения, поскольку, если развивать мысль о том, что 

доверенность является сделкой, то несоблюдение формы сделки (в виде 

нотариального удостоверения) влечёт её ничтожность, в соответствии со 

статьёй 163 ГК РФ, прямо указывающей, что, если нотариальное 

удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является 

обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 

ничтожность.  

Доверенность, выдаваемая юридическим лицом для представления 

своих интересов должна соответствовать определённым требованиям, а 

именно, в случае, если доверенность выдается организацией, то она в 

обязательном порядке подписывается руководителем данной организации и 

скрепляется печатью в случае ее наличия [18, с. 173]. При этом, следует не 

забывать о правилах ГК РФ для срока доверенности, ведь правило статьи 186 

ГК РФ о том, что, если в доверенности не указан срок ее действия, она 

сохраняет силу в течение года со дня ее совершения, и о том, что 

доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.  

Касаемо возникновения правоотношения по представительству в силу 

доверенности можно срезюмировать, что возникает такое правоотношение с 

момента выдачи доверенности от представляемого лица своему 
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представителю в надлежащей форме, и сохраняет своё действие до истечения 

указанного в ней срока, либо отзыва или отмены доверенности. 

Возникновение же представительства интересов несовершеннолетних 

основано на факте родительства, поэтому, сам факт рождения ребёнка 

порождает обязанность для родителей добросовестно действовать в 

интересах ребёнка. Подтвердить факт того, что лицо является родителем 

ребёнка и может и должно действовать в его интересах возможно 

Свидетельством о рождении, выдаваемый в соответствии со статьёй 23 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» [24], выдаваемое органами ЗАГС по 

утверждённой форме с определёнными обязательными реквизитами. 

Такое же правило действует и в отношении приёмных родителей по 

отношению к усыновлённым детям (удочерённым) детям, с той лишь 

разницей, что в этом случае будет применяться свидетельство об 

усыновлении (удочерении), и поскольку усыновление (удочерение) 

возможно лишь по решению суда, а также при наличии заключения органа 

опеки и попечительства, то как сказано в Семейном Кодексе РФ, права и 

обязанности усыновителя и усыновленного ребенка (статья 137 настоящего 

Кодекса) возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка. 

В части представительства юридических лиц их единоличными 

исполнительными органами (директорами, генеральными директорами, 

председателями совета директоров) имеющими право действовать без 

доверенности, то их полномочия возникают с момента их назначения на 

соответствующую должность на основании приказа, либо согласно 

протоколу общего собрания участников. Касаемо случая, когда 

единственный участник общества становится генеральным директором 

(директором), то обязанность действовать в интересах юридического лица 

возникает с момента возложения на себя таковых полномочий решением. 

Такая позиция высказывается и в научной среде. Например, Е.О. Кирина 
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пишет о том, что по этому поводу, Роструд в Письме от 06.03.2013 № 177- 6-

1 говоря о невозможности заключения трудового договора с самим собой 

(т.е. от имени работника и от имени работодателя одновременно), указал 

следующее: «Трудовой договор - это соглашение между работодателем и 

работником, т.е. двусторонний акт. При отсутствии одной из сторон 

трудового договора он не может быть заключен. Единственный участник 

общества в данной ситуации должен своим решением возложить на себя 

функции единоличного исполнительного органа - директора, генерального 

директора, президента и т.д. Управленческая деятельность в этом случае 

осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе 

трудового» [14, с. 344]. 

Таким образом, основания возникновения правоотношений по 

представительству и доверенности различаются в зависимости от их сути. В 

случае, ели это законное представительство, то такие правоотношения 

возникают по факту родительства, опекунства или попечительства, если 

представительство возникает из доверенности, то оно возникает с момента 

выдачи такой доверенности. В случае же, если лицо имеет право действовать 

без доверенности от имени и в интересах юридического лица, то такие 

правоотношения возникают с момента назначения такого лица на должность. 

Более подробно хотелось бы остановиться на прекращении данного 

вида правоотношений. Если продолжать говорить о законном 

представительстве (то есть представительстве родителями интересов детей и 

опекунами и попечителями своих подопечных), то такое представительство 

прекращается с момента соответственно, лишения родительских прав, как об 

этом сказано в п.1 статьи 71 Семейного Кодекса РФ, а именно, что родители, 

лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте 

родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских 

прав, в том числе право на получение от него содержания (статья 87 

настоящего Кодекса), а также право на льготы и государственные пособия, 
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установленные для граждан, имеющих детей. Утрата прав, связанным с 

фактом родства с ребёнком включают в себя и утрату права на представление 

его интересов как законного представителя, с чем соглашаются и М.М 

Шахбиева и Д.Х. Сайдумов, указывая в своей научной работе, что 

последствием лишения родительских прав становится потеря не только права 

и обязанности воспитывать ребенка (обязанность содержать его 

сохраняется), но и вообще всех прав, основанных на родстве с ребенком, в 

том числе права получать от него содержание в будущем, наследовать после 

него имущество, получать на него льготы и пособия и т.п. [39, с. 289-290]. 

Представительство же в силу доверенности может прекращаться в 

нескольких случаях. Как пишет В.Н Савина, «доверенность сразу прекращает 

свое правовое действие при признании недееспособным хотя бы одного из 

лиц, которые ее подписывали. То же самое касается признания одного из 

лиц, подписавших доверенность, безвестно отсутствующим. Действие 

доверенности прекращается и при закрытии юридического лица, если оно 

участвовало в подписании данного документа. Каждый из тех, кто 

подписывал доверенность, может в любой момент ее отменить. А если 

доверенность имеет срок, то свое действие она прекращает по истечении 

этого срока» [34, с. 130].  

Касаемо отмены доверенности, хотелось бы более подробно раскрыть 

этот вопрос. по общему правилу, установленному в пп.2 п.1 статьи 188 ГК 

РФ, действие доверенности прекращается вследствие отмены доверенности 

лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, 

при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была 

выдана доверенность, либо в нотариальной форме. Как нами уже 

указывалось в самом начале работы, не так давно были внесены изменения в 

законодательство в части введения реестра отменённых доверенностей, со 

ссылками на нормативные акты. Суть этого законодательного изменения в 

том, что в силу ст. 34.2 Основ законодательства Российской Федерации о 
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нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (в редакции Федерального закона 

от 1 июля 2021 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [28], вступившего в силу 

также с 29 декабря 2021 г.) в состав единой информационной системы 

нотариата (далее - ЕИС) входит реестр распоряжений об отмене 

доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей 

(далее - реестр распоряжений об отмене доверенностей). 

В соответствии с пп. 7, 8 Порядка ведения реестров единой 

информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе 

порядок исправления допущенных в таких реестрах технических ошибок 

(утвержден приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 225) внесение сведений в реестр распоряжений об отмене 

доверенности осуществляет Федеральная нотариальная палата, являющаяся 

оператором ЕИС.  

В реестр распоряжений об отмене доверенностей автоматически 

посредством ЕИС вносятся сведения, содержащиеся в распоряжении об 

отмене доверенности, за исключением нотариально удостоверенной 

доверенности (далее - распоряжение об отмене доверенности), 

представленном доверителем или его представителем в электронной форме 

(абзац третий п. 9 Порядка).  

В силу ст. 34.3 Основ законодательства о нотариате распоряжение об 

отмене доверенности, за исключением нотариально удостоверенной 

доверенности, представленное доверителем или его представителем в 

электронной форме, должно быть подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью доверителя или его представителя.  

Из этих законодательных норм следует, что в новый реестр будут 

внесены доверенности, выданные юридическими лицами своим 

представителям, ведь такие доверенности не подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению. Такое изменение в законодательство 
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является крайне необходимым, поскольку если лицо хочет отменить 

выданную им доверенность, то ему следует сообщить об этом нотариусу, и 

после внесения соответствующей информации в реестр, доверенность 

потеряет свою юридическую силу, и в том числе, позволит предотвратить 

мошеннические действия. 

На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что 

доверенность - это письменное уполномочие, которое выдается в форме 

односторонней сделки представляемым представителю для 

представительства перед третьими лицами, согласно которой все действия, 

совершенные в пределах этой доверенности, носят обязательный характер.  

При выдаче доверенности ее форма и содержание должны 

соответствовать действующему законодательству, а именно требованиям, 

относящимся к гражданско-правовым сделкам.  

Кроме того, доверенность подлежит толкованию, как и любой 

документ, который содержит информацию о сделке. Содержание 

доверенности должно быть максимально точно определено во избежание 

проблем при толковании на практике [5, с. 498]. 

Любая доверенность - это документ, требующий соблюдения ряда 

определенных действий к его составлению. Однако в настоящее время 

институт представительства не содержит конкретных унифицированных 

требований к доверенности, ввиду чего зачастую возникают проблемы 

правоприменения и противоречия в судебной практике, осложняющие 

эффективность института представительства.  

В связи с этим возникает необходимость не просто осмысления 

института представительства, но разработки однозначно трактуемых 

требований, предъявляемых к составлению доверенности. 
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2.2 Виды доверенностей 

 

По объему полномочий, которыми наделяется представитель, 

различают следующие виды доверенностей: 

 «разовая - доверенность на выполнение определенного конкретного 

действия. Например, на получение товара со склада, продажу 

квартиры/машины и тому подобное» [19, с. 115]; 

 «специальная - доверенность на совершение каких-либо однородных 

действий. Например, доверенность экспедитору организации для 

получения товара, сотруднику на получение денег и денежных 

документов в банке и тому подобное» [19, с. 115]; 

 «общая (генеральная) - доверенность на совершение любых по 

характеру действий перед третьими лицами. Объем полномочий в 

таком виде доверенностей не ограничен. Общая доверенность дает 

представителю возможность совершать различные действия. Данная 

доверенность позволяет сотруднику организации осуществлять 

административно-хозяйственную деятельность, управлять 

имуществом и средствами организации, а также представлять 

интересы организации перед третьими лицами» [19, с. 115]; 

 «безотзывная - данный вид доверенности выдается в целях 

исполнения или обеспечения исполнения обязательства  

представляемого перед представителем или лицами, от имени 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» [19, с. 

115-116]. 
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Представитель, которому выдана доверенность, в любое время может 

отказаться от полномочий, а доверитель может отменить доверенность, за 

исключением безотзывной доверенности.  

Также, в статье 188 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указаны основания прекращения действия доверенности:  

 истечение срока; 

 отмена доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, 

выдавших доверенность совместно, при этом отмена совершается в 

той же форме, в которой была выдана доверенность, либо 

нотариальной форме; 

 отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

 прекращение 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; 

 смерти гражданина, выдавшего доверенности, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

 смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

 введения в отношении представляемого или представителя такой 

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо 

утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности. 

 Данные основания прекращения доверенности подразделяются на три 

группы: 

 первая группа - основания в связи с истечением срока; 

 вторая группа - случаи, при которых доверитель или представитель 

отменяет доверенность. В данной группе действует принцип 
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фидуциарности, так как присутствуют лично-доверительные 

отношения между представителем и доверителем, что само собой 

предусматривает отмену доверенности доверителем или отказ от 

доверенности представителем.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 (п.1 

ст.189 ГК РФ). 

 третья группа - основания, при которых признание недееспособным 

или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим, смерти 

доверителя или представителя, к этой группе также относится 

прекращение юридического лица. 

При прекращении доверенности на основаниях, указанных в статье 188 

Гражданского кодекса Российской Федерации, третьи лица могут узнать об 

этом намного позже, и по этой причине вступить в правовые отношения без 

оснований. В данном случае наступающие последствия зависят от той 

стороны, которая могла это предотвратить. 

При прекращении доверенности по инициативе доверителя, 

деятельность представителя без полномочий имеет тот же эффект 

уполномоченного представителя, в том случае если они были осуществлены 

до момента, когда он узнал или должен был узнать о прекращении 

полномочий [21, с. 69]. 

«При прекращении доверенности по инициативе представителя, а 

также при истечении срока действия доверенности, представитель узнает или 

должен был узнать сразу. Поэтому его действия с этого момента не могут 

создавать для доверителя соответствующих прав и обязанностей» [37, c. 467]. 

Третьи лица в данном случае не могут ссылаться на незнание таких 

обстоятельств. 
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1 июля 2021 года был принят Федеральный закон №267-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которому с 29 декабря 2021 года Федеральная 

нотариальная палата начала вести реестр распоряжений об отмене простых 

письменных доверенностей [28]. 

Данный реестр создан с целью упрощения отмены доверенностей в 

простой письменной форме и извещения об этом заинтересованных лиц в 

течение одного дня. 

Реестр отмененных доверенностей в простой письменной форме 

помогает в короткие сроки юридически значимую информацию, а именно 

удостовериться в том, что доверенность действительна или отменена 

доверителем. 

Это изменение в действующее законодательство сводит риски 

совершения юридически значимых действий по недействительным 

доверенностям к нолю, защищая этим доверителей от злоупотреблений 

представителями. Также реестр помогает в обеспечении безопасного оборота 

доверенностей в электронном виде. 

Согласно пункту 3 статьи 189 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, по прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или 

его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.  

Для доверенности существует несколько признаков: 

 во-первых, доверенность- это письменное уполномочие одного лица 

другим, что сразу же определяет письменную форму доверенности;  

 во-вторых, сразу же выделяется неопределённый субъектный состав, 

поскольку представительство может осуществляться перед третьими 

лицами.  

Из всего перечисленного можно сделать вывод, что доверенность 

является своего рода сделкой, поскольку отвечает определённым 

требованиям, характерным для сделок, а именно: 
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 является волеизъявлением (представляемый желает передать 

полномочия по представлению своих интересов представителю); 

 направлена на создание гражданских прав и обязанностей. 

 Такая позиция нашла отклик в одном из решений Арбитражного суда 

города Москвы, где суд указал, что таким образом, доверенность является 

односторонней сделкой, в связи с чем к ней применяются общие правила, 

установленные для сделок такого рода, в том числе, положения ГК РФ о 

недействительности сделок, поскольку сделка предполагает намерение лица 

породить определенные юридические права и обязанности, для совершения 

такого действия необходимо волеизъявление лица, совершившего сделку, а 

также наличие полномочий на ее совершение [33]. 

Подводя итог, хочется отметить, что законодатель специально 

разработал несколько видов доверенностей, дабы обезопасить права 

доверителя от злоупотребления представителем предоставленными ему 

полномочиями. 

 

2.3 Передоверие 

 

Законного понятия передоверия не существует, но все основные 

характеристики, установленные наукой гражданского права, помогут 

получить подходящее определение. 

Передоверие отличается следующими признаками: 

 односторонняя сделка, которую совершает первоначальный 

представитель с целью обеспечить более эффективное 

представительство интересов доверителя; 

 форма, которой должна соответствовать доверенность, выдаваемая в 

порядке передоверия, должна соответствовать требованиям, 

указанным в действующем законодательстве; 
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 доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, полностью 

производна от основной доверенности, правомочия по ней не могут 

расширяться. Кроме того, срок действия такой доверенности не 

может выходить за временные пределы действия основной 

доверенности. 

 Учитывая эти характеристики, передоверие можно определить, как 

одностороннюю сделку, совершаемую первоначальным представителем по 

передаче полномочий по доверенности, форма которой должна 

соответствовать требованиям, указанным в действующем законодательстве, а 

содержание и срок не может выходить за пределы параметров, указанных в 

основной доверенности. 

По общему правилу, лицо, которому выдана доверенность, должно 

лично совершать те действия, на которые оно уполномочено. Однако оно 

может передоверить их совершение другому лицу в двух случаях: 

 при условии, что в самой доверенности имеется указание на то, что 

полномочия могут быть переданы другому лицу; 

 если представитель вынужден к передаче полномочий силою 

обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность лица, 

и доверенность прямо не запрещает передоверие (п.1 ст.187 ГК РФ). 

В доверенности может быть предусмотрена передача как всех 

полномочий, так и определенных. 

В случае выдачи доверенности с правом передоверия нескольким 

представителям без указания на совместное осуществление ими данных 

полномочий, любой из них вправе передоверить полномочия по 

доверенности другому лицу (п.5 ст.185, п.1 ст.187 ГК РФ). 

При этом лицо, которому полномочия переданы в порядке 

передоверия, и остальные представители по первоначальной доверенности 

обладают всеми полномочиями, перечисленными в доверенности, и 
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осуществляют их раздельно, если иное не указано в доверенности или не 

установлено законом. 

Если в доверенности, выданной нескольким представителям, 

предусмотрено, что они осуществляют полномочия совместно, передоверие 

возможно только всеми представителями совместно, если иное не 

установлено в доверенности (п.127 Постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации №25 от 23.06.2015). То есть и в случае совместного 

осуществления полномочий по доверенности в ней может быть 

предусмотрено право каждого из представителей совершить передоверие. 

При этом лицо, получившее полномочия в результате передоверия, сможет 

осуществлять их только совместно с остальными лицами, указанными в 

первоначальной доверенности. 

Также, доверенность, выданная с правом передоверия полномочий по 

ней, может предусматривать право последующего передоверия (п.7 ст.187 ГК 

РФ).  

При этом если в первоначальной (основной) доверенности указано, что 

она выдана с правом передоверия, это не означает, что предусмотрено и 

последующее передоверие. Возможность последующего передоверия должна 

быть предусмотрена в первоначальной (основной) доверенности. 

Предусмотреть такую возможность в доверенности, выдаваемой в 

порядке передоверия, недопустимо, если она отсутствует в первоначальной 

доверенности. Количество передоверий по основной доверенности, как и 

количество последующих передоверий, действующим законодательством не 

ограничено. Такое ограничение вправе установить доверитель при выдаче 

доверенности. 

Как уже было сказано выше, доверенность, выдаваемая в порядке 

передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Доверенность в 

порядке передоверия удостоверяется нотариусом по предъявлении 
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представителем основной доверенности. При этом нотариус обязан 

проверить, содержится ли в ней указание на право передоверия. 

Объем полномочий, которые представитель передает в порядке 

передоверия, устанавливается им самостоятельно, но не может превышать 

объем полномочий по основной доверенности. При сохранении полномочий 

представителем, уже выдавшим доверенность в порядке передоверия, в 

отношении указанных полномочий он вправе выдавать любое количество 

доверенностей в порядке передоверия любому количеству лиц. При этом 

отмена ранее выданных им в порядке передоверия доверенностей не 

требуется. 

При передоверии, в том числе последующем, допускается 

конкретизация передаваемых полномочий. Так, например, если в основной 

доверенности присутствует право совершения любых сделок, то в 

доверенности, выданной в порядке передоверия, может быть указано 

полномочие на продажу/покупку конкретного объекта, а также условия и 

необходимые действия для совершения сделки. 

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 (п.2 ст.187 ГК РФ). 

Как уже было сказано выше, срок действия доверенности, выданной в 

порядке передоверия, не может превышать срок действия основной 

доверенности (п.4 ст.187 ГК РФ), но в ней может быть указан меньший срок 

действия. 

Наличие такого явления как передоверие в институте 

представительства, говорит о четкой регламентации норм этого института. 
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2.4 Представительство без полномочий 

 

Наличие у представителя полномочий - это непременное условие 

представительства. Но в реалиях современного общества имеют место такие 

случаи, когда юридические действия от имени и в интересах одних лиц 

совершаются другими лицами, не имеющими на это необходимых 

полномочий. 

Такая ситуация возникает в чистом виде, когда между участниками 

гражданского оборота вообще отсутствует предварительная договоренность 

о представительстве.  

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, полномочие может явствовать из обстановки, в 

которой действует представитель. 

Видимым полномочием считается поведение представителя, при 

котором участник гражданского оборота полагает, что представитель имеет 

полномочие действовать от имени представляемого.  

В данной ситуации действия представителя без полномочий создают 

правовые последствия для представляемого.   

Так, например, при передачи какого-либо документа юридическому 

лицу, контрагент будет отдавать этот документ секретарю, который 

находится на рабочем месте по юридическому адресу организации. Это 

свидетельствует о том, что секретарь в данном случае является 

представителем юридического лица. 

Еще одним примером является продавец в магазине. Так, при покупке 

товара между покупателем и магазином заключается договор купли-продажи. 

Продавец совершает действия, которые влекут возникновение обязательств у 

магазина. Покупатель доверяет продавцу исходя из обстановки – продавец 

находится за кассой магазина, на нем есть форма и бейдж [37, с. 40].  



43 

 

Также, бывают случаи, когда гражданин, зная, что его родственник 

нуждается в складском помещении, но, не имея от него никаких поручений, 

заключает от его имени договор аренды. 

Еще бывают случаи, когда представитель обладает полномочиями, но 

при их осуществлении выходит за их пределы. Это, например, продажа двух 

и более объектов недвижимого имущества, вместо одного. 

Но обычно в жизни присутствует мнимое представительство. Это такое 

представительство, когда участники гражданского оборота полагают, что 

действуют в соответствии с действующим законодательством, но как 

правило, представитель не имеет никаких полномочий на осуществление 

того или иного действия. 

Мнимое представительство - неправильное оформление доверенности, 

истечение срока действия доверенности, отмена доверенности доверителем, 

смерть доверителя. Также к мнимому представительству относятся «сделки 

от имени организации, при отсутствии оснований для введения полномочий, 

совершает лицо, не являющееся единоличным, исполнительным органом, а 

также когда юридическое действие от имени несовершеннолетнего или 

недееспособного лица совершает лицо, не являющееся законным 

представителем» [37, с. 47]. 

Совершение юридических действий при мнимом представительстве, 

влечет серьезные последствия для представителя. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, 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 не одобрит данную сделку.  

Если представитель без должных полномочий не в состоянии принять 

на себя права и обязанности стороны по совершенному им юридическому 

действию, в случае неодобрения впоследствии доверителем, такие действия, 



44 

 

в зависимости от конкретных обстоятельств, должны считаться ничтожными 

или оспоримыми. 

Согласно пункту 2 статьи 183 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, последующее одобрение сделки представляемым создает, 

изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной 

сделке с момента ее совершения. 

В соответствии с пунктом 123 Постановления Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 23.06.2015г. №25, установление факта 

заключения сделки представителем без полномочий или с превышением 

таковых служит основанием для отказа в иске, вытекающем из этой сделки, к 

представляемому, если только не будет доказано, что последний одобрил 

данную сделку (п.1 и 2 ст. 183 ГК РФ). 

Под следующим одобрением сделки представляемым, в частности, 

могут пониматься: письменное или устное одобрение независимо от того, 

кому оно адресовано; признание представляемым претензии контрагента; 

иные действия представляемого, свидетельствующие об одобрении сделки 

(например, полное или частичное принятие исполнения по оспариваемой 

сделке, полная или частичная уплата неустойки и других сумм  в связи с 

нарушением обязательства; реализация других прав и обязанностей по 

сделке, подписание уполномоченным на это лицом акта сверки 

задолженности); заключение, а равно одобрение другой сделки, которая 

обеспечивает первую или заключена во исполнение либо во изменение 

первой; просьба об отсрочке или рассрочке исполнения; акцепт инкассового 

поручения. 

Независимо от формы одобрения оно должно исходить от органа или 

иного лица, уполномоченного заключать такие сделки или совершать 

действия, которые могут рассматриваться как одобрение. Равным образом об 

одобрении могут свидетельствовать действия работников представляемого 

по исполнению обязательства при условии, что они основывались на 
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доверенности, либо полномочие работников на совершение таких действий 

явствовало из обстановки, в которой они действовали (аб.2 п.1 ст.182 ГК РФ).  

 После того как одобрение выражено, от него нельзя отказаться, так как 

оно уже оказало правообразующее воздействие на совершенную 

представителем и третьим лицом сделку. Но представляемому одобрение 

сделки можно оспорить, при наличии заблуждения или обмана. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 23.06.2015г. №25, не имеет значения кому будет 

выражено одобрение сделки, то есть оно выражается по выбору 

представляемого - представителю или третьему лицу. 

Что касается третьего лица, с которым заключена сделка, 

предполагается, что оно знало или должно было знать об отсутствии 

полномочий представителя, так как должно было произойти ознакомление с 

доверенностью представителя.  

Действующее законодательство не устанавливает временных 

ограничений на одобрение ранее совершенной сделки представителем без 

полномочий. Одобрение может произойти через месяц, и через годы после 

совершения сделки. При этом такое одобрение, будет иметь 

ретроспективный эффект [6, с. 127]. 

Поэтому это может болезненно затронуть интересы третьего лица. 

Действующее законодательство дает третьему лицу право незамедлительно 

отказаться от исполнения сделки, совершенной представителем без 

полномочий (п.1 ст.183 ГК РФ), а также право запросить от представляемого 

одобрение (п.3 ст.183 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 2 статьи 183 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, отказ от исполнения сделки направлен на разрыв 

связи представителя и третьего лица и на предотвращение возможности 

последующего одобрения сделки представляемым. 
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В связи с отказом представляемого от одобрения сделки, убытки, 

понесенные третьим лицом, обязан возместить представитель, действующий 

без полномочий, который оказался лично связан с третьим лицом условиями 

сделки. Обязанность по возмещению убытков появляется и при условиях, 

когда связь между представителем без полномочий и третьим лицом не 

возникает в силу специфики совершенной сделки. Например, при 

совершении представителем односторонней сделки зачета или при 

подписании представителем соглашения об изменении или расторжении 

договора. 

Право взыскания убытков не привязано жестко к сценарию 

предварительного возникновения договорно-правовой связи между 

представителем без полномочий и третьим лицом, и последующим отказом 

от исполнения договора со стороны третьего лица. Кроме того, убытки могут 

быть взыскании и в случае, если сделка между представителем без 

доверенности и третьим лицом не совершена. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что данная 

норма свидетельствует о том, что положения института представительства 

соответствуют практичности, конструктивизму и предусмотрительности, что 

так необходимо в современном обществе. 
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Заключение 

 

Мы постоянно находимся в обществе, внутри которого происходит 

множество различных процессов, которые не ограничиваются просто 

коммуникацией. 

Наши повседневные действия направлены на приобретение, изменение 

и прекращение действия права и обязанностей. Однако лично не всегда 

получается вступать в правоотношения с другими лицами, и тогда 

становится востребованным институт представительства в гражданско-

правовых отношениях. 

Изучение института представительства в рамках выбранной темы 

позволяет отметить, что действующее законодательство, в целом, является 

разработанным по изучаемому вопросу и охватывает практически все 

нюансы представительства - от основания возникновения до прекращения 

действия полномочий. 

Однако следует отметить, что на практике возникают вопросы, 

связанные с применением института представительства. Например, 

неизбежно встает вопрос о квалификации представителя, достаточна ли она 

для выполнения тех или иных действий, которые обусловлены 

представленными полномочиями. 

Представительство находит себя в различных отраслях права, 

например, в семейном, трудовом, жилищном и прочих. Такое 

представительство тесно связано с личностью представляемого и позволяет 

последнему быть полноценным участником правоотношений, даже если его 

непосредственное участие затруднено. 

 Институт представительства призван не только обеспечить 

возможность граждан и юридических лиц в полной мере реализовать свои 

права, но, и чтобы защитить и сохранить имущество определенного круга 
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лиц - несовершеннолетних детей, граждан, ограниченных судом в 

дееспособности или недееспособных лиц. 

Представительство дает возможность не только осуществлять свои 

права, при отсутствии необходимых знаний, но и экономить время, 

расширяет и облегчает участие сторон в гражданском обороте, помогает 

найти оптимальные способы для приобретения прав и выполнения 

обязанностей. 

Физические и юридические лица могут совершать юридические 

действия, которые затруднены или недоступны, в связи с определенными 

обстоятельствами, для них. 

Наиболее распространенной формой реализации правоотношений 

представительства является доверенность. По общему правилу доверенность 

совершается в письменной форме и должна содержать перечень прав, 

предоставляемых представителю в целях совершения определенных 

действий от имени и в интересах доверителя. 

Такая форма реализации, будучи разработана и подкреплена 

законодательно, зачастую сталкивается с проблемами применения на 

практике, что свидетельствует все же о наличии проблем в действующем 

законодательстве.  

Согласно действующему законодательству, доверенность должна 

соответствовать требованиям, относящимся к сделкам. Четкое описание 

полномочий представителя и всех необходимых реквизитов, является 

важным условием содержания доверенности. 

Но в действующем законодательстве нет четких указаний на то, какие 

реквизиты должны быть указаны в доверенности. 

Это может быть паспорт, СНИЛС, водительское удостоверение и так 

далее. 

По моему мнению, законодатель все-таки должен четко прописать 

перечень реквизитов, которые должны быть указаны в доверенности, а 



49 

 

именно: данные паспорта или ИНН, ОГРН для юридического лица, место 

регистрации, место жительства/место фактического нахождения для 

юридического лица. 

Также законодателю необходимо прописать, что в доверенности 

необходима подпись не только доверителя, но и представителя. 

 Данные дополнения в действующее законодательство помогут 

избежать риск появления фальшивых доверенностей. 

Еще одной проблемой института представительства является 

превышение полномочий.   

Нередко возникают ситуации, когда представитель превышает свои 

полномочия в угоду себе. 

Но как показывает практика, зачастую представитель превышает свои 

полномочия для обеспечения интересов доверителя. 

Оба случая превышения полномочий представителем влекут 

ответственность. Дабы исправить подобную ситуацию представителю, 

который действовал во благо доверителя, приходится преодолевать много 

юридических преград. 

На мой взгляд, законодателю необходимо четко прописать понятия 

злоупотребление полномочиями и добросовестное превышение полномочий. 

Передоверие - это еще одна проблема института представительства. 

Как правило, представительство строится на доверительных отношениях 

доверителя и представителя. Доверитель подбирает представителя, на 

которого можно положиться, которому можно довериться.  

Хоть и передоверие встречается не так часто, как выдача 

доверенностей, но все-таки в практике есть. 

В данном случае нарушаются взаимоотношения между доверителем и 

представителем. Ведь доверитель не может быть уверен в компетентности и 

честности лица, которому передоверяют полномочия, и приходится 

полагаться на первоначального представителя. 
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 В ходе передоверия желаемый результат может достигнут не в полной 

мере или недостигнут вообще, кроме того повышается риск мошенничества.  

Конечно в действующем законодательстве указано, что передоверие 

возможно только при условии, что это прописано в доверенности, но я 

считаю, что законодателю необходимо запретить передоверие вообще. Таким 

образом возможно будет избежать риск мошенничества, а доверитель будет 

уверен, что его поручения выполняются добросовестно и с необходимой 

компетентностью.     

В заключение, хотелось бы отметить, что преодоление проблем, 

связанных с реализацией института представительства, позволило бы 

повысить частоту сделок, свести риск мошенничества на минимум. 

Для улучшения рассмотренного правового института считаю 

необходимым ввести следующие изменения в законодательство: 

 ввести реестр отменённых доверенностей от физических лиц по 

аналогии с созданным реестром отменённых доверенностей от 

юридических лиц, что позволит исключить злоупотребления правом 

и мошеннические действия с использованием доверенностей от 

физических лиц; 

 внести в Федеральный закон «Об акционерных обществах» норму о 

том, что доверенность от таких юридических лиц может быть 

выдана с ограничением на совершение крупных сделок, что 

позволит сократить число корпоративных споров; 

 внести законодательную оговорку о том, что законными 

представителями малолетних и несовершеннолетних могут быть 

также иные близкие родственники, кроме родителей, что позволит 

более широкому кругу лиц действовать в интересах детей, при 

предъявлении документов, свидетельствующих о факте родства. 
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