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1. Понятие и способы 
осуществления гражданских 

прав и исполнения 
обязанностей.



• Осуществление субъективного 
гражданского права - это реализация 
управомоченным лицом возможностей 
(правомочий), заключенных в содержании 
данного права.

Осуществление гражданских прав и 
исполнение гражданских обязанностей в 
соответствии с установленными 
требованиями позволяет субъектам 
правоотношения получить интересующий их 
результат и тем самым удовлетворить свои 
материальные и духовные потребности.



Субъективное гражданское право

• Субъективное гражданское право - мера 
возможного поведения, обеспеченная 
законом.

Содержание субъективного гражданского права:

1) Право на собственные действия
2) Право требования
3) Право на защиту



Способы осуществления 
гражданских прав

• Фактические

• Под фактическими способами 
осуществления субъективного 
гражданского права понимается 
действие или система действий, 
совершая которые 
управомоченное лицо не 
преследует юридических целей.

• Н-р, использование 
собственником дома для 
проживания, автомобиля - для 
транспортировки собственных 
предметов домашнего обихода; 
производственное использование 
основных средств организацией, 
владеющей ими на праве 
хозяйственного ведения, и т.п.

• Юридические
• Под юридическими способами 

осуществления субъективного 
гражданского права понимаются 
действия, обладающие 
признаками сделок, а также иных 
юридически значимых действий, 
не являющихся сделкам.

• Н-р, посланное в срок, 
установленный п. 2 ст. 610 ГК, 
предупреждение арендатора или 
арендодателя об отказе от 
договора аренды, заключенного 
на неопределенный срок



Субъективная гражданская 
обязанность

• Субъективная гражданская обязанность –

мера должного поведения субъекта 
гражданского права.

� Обязанности пассивного типа - 
обязанность, вытекающая из запрета.

� Обязанность активного типа - обязанность 
совершить действия в интересах 
управомоченного лица.



Форма исполнения
 субъективной гражданской обязанности

Обязанности пассивного 
типа
• Формой исполнения обязанностей 

пассивного типа является 
соблюдение запретов лицами, 
которым они адресованы. 

• Соблюдение запретов может 
породить у субъектов право 
требования какого-либо 
имущественного удовлетворения 
или иного предоставления лишь в 
случаях, предусмотренных законом 
или соглашением с лицом, в пользу 
которого установлен запрет. 

• Так, акционер может за 
вознаграждение принять на себя 
обязанность перед другим 
акционером не голосовать на 
общем собрании против 
предложений последнего.

• Характерны для абсолютных 
правоотношений.

Обязанности активного 
типа
• Формой исполнения обязанностей 

активного типа являются действия 
обязанного лица. 

• Исполнение гражданско-правовых 
обязанностей активного типа 
является юридическим фактом, 
либо порождающим у обязанного 
лица право получения встречного 
удовлетворения, либо 
изменяющим или прекращающим 
правоотношение в целом. 

• Н-р,исполнение подрядчиком 
обязанности по выполнению 
работы дает ему право требовать 
от заказчика выплаты 
вознаграждения, возврат 
заемщиком долга прекращает 
правоотношение займа и т.д.

• Характерны для относительных 
правоотношений.



Осуществление гражданских прав
• Субъективные права и обязанности могут быть 
осуществлены и исполнены как лично управомоченными 
или обязанными лицами, так и их представителями.

•  Определенная часть субъективных гражданских прав и 
обязанностей может осуществляться и исполняться 
только лично их носителями:

✔  выдача доверенности,
✔  составление завещания, 
✔ реализация права требования о возмещении вреда, 

вызванного повреждением здоровья или причинением 
смерти; 

✔ исполнение обязанностей, возникающих из договора 
авторского заказа, и т.п.



Принципы осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей

1. Принцип беспрепятственного 
осуществления гражданских прав.

2. Принцип осуществления субъективного 
гражданского права по усмотрению его 
обладателя.

3. Принцип добросовестности.

4. Принцип законности.

(Сойфер Т.В.)



2.  Пределы осуществления 
гражданских прав.



• Пределы осуществления 
субъективных гражданских прав - это 
очерченные законом границы 
деятельности управомоченных лиц по 
реализации возможностей, 
составляющих содержание данных 
прав.



Пределы осуществления 
гражданских прав

1. Субъективные ограничения
2. Экономические ограничения
3. Социальные ограничения
4. Временные ограничения



Субъективные ограничения

• Субъективные ограничения – пределы 
осуществления гражданских прав, 
которые касаются правоспособности и 
дееспособности субъектов права.



Экономические ограничения
• Экономические ограничения – пределы осуществления 

гражданских прав, касающиеся хозяйственной деятельности 
субъектов гражданского права.

Абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ «Не допускается использование гражданских 
прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление 
доминирующим положением на рынке».

Конкретизируется в специальных законах.
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции«
• Запрет на недобросовестную конкуренцию (гл. 2.1) и др.
• Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при 

котором самостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем 
порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке.

• Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих 
субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 
преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской 
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или 
могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации



Статья 5. Доминирующее положение

•  Доминирующим положением признается 
положение хозяйствующего субъекта (группы 
лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов 
(групп лиц) на рынке определенного товара, 
дающее такому хозяйствующему субъекту 
(группе лиц) или таким хозяйствующим 
субъектам (группам лиц) возможность 
оказывать решающее влияние на общие 
условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке, и (или) 
устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 
доступ на этот товарный рынок другим 
хозяйствующим субъектам.



Статья 14.1. Запрет на недобросовестную 
конкуренцию путем дискредитации

• Не допускается недобросовестная конкуренция путем 
дискредитации, то есть распространения ложных, неточных 
или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 
хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его 
деловой репутации, в том числе в отношении:

• 1) качества и потребительских свойств товара, 
предлагаемого к продаже другим хозяйствующим субъектом-
конкурентом, назначения такого товара, способов и условий 
его изготовления или применения, результатов, ожидаемых 
от использования такого товара, его пригодности для 
определенных целей;

• 2) количества товара, предлагаемого к продаже другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом, наличия такого 
товара на рынке, возможности его приобретения на 
определенных условиях, фактического размера спроса на 
такой товар;

• 3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены 
товара.



Статья 14.3. Запрет на недобросовестную 
конкуренцию путем некорректного сравнения

• Не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного 
сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе:

• 1) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 
товаром путем использования слов "лучший", "первый", "номер один", 
"самый", "только", "единственный", иных слов или обозначений, создающих 
впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего субъекта, без 
указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих 
объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие 
указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными;

• 2) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 
товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых 
характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть 
объективно проверены;

• 3) сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его 
товаром, основанное исключительно на незначительных или несопоставимых 
фактах и содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего 
субъекта-конкурента и (или) его товара.

•  



Социальные ограничения

• Социальные ограничения – это запреты 
на злоупотребление правом.

•  Под злоупотреблением правом 
понимаются действия субъектов 
гражданского правоотношения, 
совершаемые в рамках 
предоставляемых им прав, но с 
нарушением их пределов.



• Злоупотребление правом есть особое 
гражданское правонарушение, 
совершаемое управомоченным лицом 
при осуществлении своего 
субъективного права и заключающееся 
в намеренном использовании им таких 
способов его осуществления, которые 
противоречат социальному назначению 
права и причиняют вред другому лицу.



Формы злоупотребления 
правом

1. Шикана - осуществление права исключительно с намерением 
причинить вред  другому лицу . Действия совершаются с прямым 
умыслом.

2. Иное  заведомо недобросовестное осуществление прав  - 
злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить 
вред, но объективно его причиняющее другому лицу. Действия, 
совершенные с косвенным умыслом.

3. Обход закона с противоправной целью- действия субъектов 
гражданского права, формально соответствующие 
законодательству, однако преследующие при этом противоправные 
цели, противоречащие смыслу и социальному назначению правовых 
норм. Действия совершаются с прямым умыслом.

• В современном гражданском праве обход закона - это собирательное понятие, термин, 
который включает в себя "обход преимущественного права", "обход порядка, процедуры, 
установленных требований, нормы, правил", "обход прав акционеров", "обход очереди 
кредиторов", "обход ограничений" и т.д.

 



Примеры

• Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ от 25.11.2008 N 127

• Обзор практики применения 
арбитражными судами статьи 10 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации



Пример злоупотребления правом
• 3. Требование учредителя муниципального бюджетного учреждения о 

расторжении договора аренды и выселении учреждения из занимаемых 
помещений, направленное, по существу, на прекращение деятельности данного 
учреждения, суд квалифицировал как злоупотребление правом. При этом судом 
было указано, что он вправе по своей инициативе применить положения статьи 
10 ГК РФ.

• Муниципальное образование в лице комитета по управлению городским 
имуществом обратилось в арбитражный суд с иском к муниципальному 
бюджетному учреждению - детской музыкальной школе (далее - школа) - о 
взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения, а также о 
расторжении указанного договора и выселении ответчика из занимаемых 
помещений.

• Ответчик, признавая наличие задолженности, просил отказать в 
удовлетворении требований в части расторжения договора аренды и 
выселения, ссылаясь на социальную значимость школы, являющейся 
единственной в районе.

• По мнению суда, расторжение договора аренды и выселение ответчика из 
помещений фактически означало бы ликвидацию учреждения его 
собственником вопреки порядку, установленному законодательством. При этом 
судом было установлено, что в районе отсутствуют иные специализированные 
свободные помещения, пригодные для организации учебно-репетиционного 
процесса, которые могли бы быть арендованы ответчиком на приемлемых 
условиях.

• Суд первой инстанции взыскал с ответчика задолженность по арендной плате, в 
удовлетворении остальной части требований отказал.



Последствия злоупотребления 
правом

1. Полный или частичный отказ в защите 
права (отказ в конкретном способе 
защиты права; лишение правомочий на 
результат, достигнутый за счет 
злоупотребления правом процессе его 
осуществления; лишение субъективного 
права);

2. Иные предусмотренные законом меры 
(признание сделки недействительной; 
возмещение причиненных убытков).



Последствия злоупотребления 
правом

• В случае, если злоупотребление правом 
выражается в совершении действий в обход 
закона с противоправной целью (3 форма), 
последствия, предусмотренные для 1 и 2 
формы, применяются, поскольку иные 
последствия таких действий не установлены ГК 
РФ.

• Н-р, если обход закона совершен в виде сделки 
с противоправной целью, то применяется ст. 
168 ГК РФ, прямо предусматривающей 
последствия совершения такой сделки. 



Временные ограничения

• Временные ограничения – ограничения, 
касающиеся сроков, в течение которых 
субъекты права могут воспользоваться 
своими субъективными правами и 
защитить их в случае нарушения.



ПРАВО НА ЗАЩИТУ 

•  Субъективное право на защиту - это 
юридически закрепленная 
возможность управомоченного лица 
использовать меры 
правоохранительного характера с 
целью восстановления нарушенного 
права и пресечения действий, 
нарушающих право.



• Примерный перечень способов защиты гражданских прав указан в 
ст. 12 ГК. Защита гражданских прав осуществляется путем:

• - признания права;
• - восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения;

• - признания оспоримой сделки недействительной и применения 
последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки;

• - признания недействительным акта государственного органа или 
органа местного самоуправления;

• - самозащиты права;
• - присуждения к исполнению обязанности в натуре;
• - возмещения убытков;
• - взыскания неустойки;
• - компенсации морального вреда;
• - прекращения или изменения правоотношения;
• - неприменения судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону;
• - иными способами, предусмотренными законом.



Формы защиты
• В науке гражданского права различают 
юрисдикционную и неюрисдикционную формы 
защиты прав.

• Юрисдикционная форма защиты - это защита 
гражданских прав государственными или 
уполномоченными государством органами, 
обладающими правоприменительными 
полномочиями. Юрисдикционная форма 
защиты в соответствии с действующим 
законодательством допускает возможность 
защиты гражданских прав в судебном или 
административном порядке.



Статья 11. Судебная защита гражданских 
прав

• 1. Защиту нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляет суд, 
арбитражный суд или третейский суд (далее - 
суд) в соответствии с их компетенцией.

• (п. 1 в ред. Федерального закона от 18.07.2019 N 
177-ФЗ)

• 2. Защита гражданских прав в 
административном порядке осуществляется 
лишь в случаях, предусмотренных законом. 
Решение, принятое в административном 
порядке, может быть оспорено в суде.



• По непонятной причине в статье не указан 
Конституционный Суд РФ и конституционные 
суды субъектов РФ. В данном случае речь идет 
о том, что в случаях, когда конституционные 
права и свободы нарушены или могут быть 
нарушены законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле, 
рассмотрение которого завершено или начато в 
суде или ином органе, граждане и организации 
обладают правом на обращение в КС.

• При осуществлении судебной защиты 
необходимо учитывать подведомственность 
дел, установленную гражданским 
процессуальным законодательством (ГПК РФ, 
АПК РФ, Закон "Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации").



Статья 4. Федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 N 1-ФКЗ

"О судебной системе Российской Федерации"

• Правосудие в Российской Федерации 
осуществляется только судами, учрежденными в 
соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и настоящим Федеральным 
конституционным законом. Создание 
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных 
настоящим Федеральным конституционным 
законом, не допускается.

•  2. В Российской Федерации действуют 
федеральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов Российской 
Федерации, составляющие судебную систему 
Российской Федерации.



Формы защиты
• Неюрисдикционная форма защиты 
гражданского права - это защита 
гражданского права самостоятельными 
действиями управомоченного лица без 
обращения к государственным и иным 
уполномоченным государством органам. 
Такая форма защиты имеет место при 
самозащите гражданских прав и при 
применении управомоченным лицом мер 
оперативного воздействия к 
правонарушителю.



Самозащита гражданских прав 

• Под самозащитой гражданских прав 
понимается совершение 
управомоченным лицом действий 
фактического порядка, 
соответствующих закону и 
направленных на охрану 
материальных и нематериальных 
благ



• При самозащите гражданских прав речь в 
первую очередь идет о фактических 
действиях, выражающихся в 
воздействии лица на свое собственное 
или находящееся в его титульном 
(законном) владении имущество. Они 
могут быть весьма разнообразными: 
устройство различных охранных 
приспособлений для защиты дома от 
нежелательного проникновения в него 
третьих лиц; клеймение домашних 
животных; проставление факсимиле на 
книгах из собственной библиотеки и т.п. 
Главное, чтобы эти действия 
соответствовали закону, т.е. не были 
запрещены им.



Необходимая оборона как способ 
самозащиты

гражданских прав

• Не подлежит возмещению вред, 
причиненный в состоянии необходимой 
обороны, если при этом не были нарушены 
ее пределы (ст. 1066 ГК). Следовательно, 
необходимой обороной признаются 
такие действия по самозащите 
гражданских прав, которые хотя и 
причиняют вред их нарушителю, но не 
влекут обязанности обороняющегося по 
его возмещению, поскольку они 
признаются действиями правомерными 
(допустимыми).



• Необходимая оборона обладает целым рядом признаков.
• Во-первых, необходимая оборона - это действие, 
заключающееся в причинении вреда жизни, здоровью 
или имуществу лица, посягающего на личность или 
имущество обороняющегося.

• Во-вторых, вред должен быть причинен только лицу, 
посягающему на личность обороняющегося или его 
имущество.

• В-третьих, необходимая оборона должна быть 
своевременной, т.е. она должна осуществляться с 
момента начала посягательства до его окончания.

• В-четвертых, необходимая оборона осуществляется 
лицом только в целях защиты от посягательства. Иначе 
говоря, если обороняющийся спровоцировал действия 
посягающего лица с целью причинения ему вреда, то он 
должен нести ответственность за причиненный вред на 
общих основаниях.



Действия в условиях крайней необходимости как способ
самозащиты гражданских прав

• Одним из способов самозащиты 
гражданских прав являются действия 
управомоченного лица в условиях крайней 
необходимости. Под действиями, 
совершенными в состоянии крайней 
необходимости, понимаются действия 
лица, причиняющие кому-либо вред, но 
совершаемые для устранения 
опасности, угрожающей самому 
причинителю вреда или другим лицам, 
если эта опасность при данных 
обстоятельствах не могла быть 
устранена иными средствами (ст. 1067 
ГК).



• Основанием для самозащиты в условиях 
крайней необходимости является угроза 
жизни, здоровью, неприкосновенности 
обороняющегося лица, его имущественным 
интересам. Источниками угрозы могут быть 
самые разнообразные действия и события. 
В их числе - стихийные и общественные 
бедствия, неисправность механизмов, 
особое состояние организма человека 
вследствие болезни и т.п. Угроза может 
возникнуть и в результате преступного 
поведения другого лица.



• Например, на улице гражданин подвергся 
разбойному нападению. Преступники прижали его к 
стеклянной витрине магазина и стали избивать и 
шарить по карманам. Зная, что на стеклах витрины 
установлены датчики сигнализации, связанные с 
пультом вневедомственной охраны МВД, гражданин 
ударом ноги разбил витрину. Сигнализация 
сработала, испугавшись возможного скорого 
приезда наряда вневедомственной охраны, 
преступники разбежались. Действиями гражданина 
причинен вред невиновному лицу, но с точки зрения 
закона они не предосудительны, ибо он действовал 
в условиях крайней необходимости. Следовательно, 
с объективной стороны самозащита гражданских 
прав в условиях крайней необходимости 
представляет собой допускаемое законом 
причинение вреда третьему лицу. Но так как вред 
причиняется в целях защиты интересов 
причинителя вреда, то он по общему правилу 
обязан возместить его.



Меры оперативного воздействия на 
нарушителя

гражданских прав
• Под мерами оперативного воздействия 
понимаются такие юридические 
средства правоохранительного 
характера, которые применяются к 
нарушителю гражданских прав и 
обязанностей непосредственно 
управомоченным лицом как стороной в 
гражданском относительном 
правоотношении без обращения за 
защитой права к компетентным 
государственным органам.



Основные особенности мер оперативного 
воздействия следующие

• Во-первых, названные меры являются 
мерами правоохранительными. 
Правоохранительный характер этих мер 
находит свое выражение в том, что они 
применяются управомоченным лицом лишь 
тогда, когда обязанная сторона допустила 
те или иные нарушения, например: не 
выполнила обязательства в установленный 
срок, уклоняется от выполнения тех или 
иных действий, систематически 
задерживает платежи и т.п.



• Во-вторых, меры оперативного 
воздействия призваны осуществлять 
пресекательные и превентивные 
функции. Применение их управомоченным 
субъектом устраняет возможность 
возникновения у него убытков в будущем. 
Так, например, отказ от договора поставки 
товара в случае систематической 
просрочки поставки предотвращает убытки, 
которые могли бы возникнуть у покупателя 
в связи с утратой рынком интереса к этому 
товару.



• В-третьих, особенность мер оперативного 
воздействия состоит в том, что их 
применение носит односторонний 
характер. Они применяются к 
правонарушителю непосредственно самим 
управомоченным субъектом без обращения 
к государственным юрисдикционным 
органам. Поэтому они и именуются мерами 
оперативного характера. Во всех случаях 
меры оперативного воздействия 
применяются управомоченным субъектом в 
качестве стороны относительного 
правоотношения.



• В-четвертых, односторонний характер мер 
оперативного воздействия определяет и 
особый характер гарантий их правильного 
применения. Это предполагает в первую 
очередь точное описание в законе или в 
договоре содержания каждой меры 
оперативного воздействия и условий их 
применения. Также требуется точное 
описание прав субъектов, по отношению к 
которым применяются меры оперативного 
характера.



• В-пятых, главная функция 
рассматриваемых мер состоит в 
обеспечении, стимулировании 
надлежащего исполнения обязанностей 
участниками гражданского оборота. 
Любая мера оперативного воздействия, 
оставаясь средством защиты интересов 
управомоченного субъекта, по своей сути 
выступает в качестве иного способа 
обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств, помимо тех, которые 
указаны в ст. 329 ГК. 



Виды мер оперативного воздействия
• Первый вид - это меры оперативного 
воздействия, связанные с исполнением 
обязательств за счет должника. Общая норма, 
касающаяся данного вида мер оперативного 
воздействия, установлена в ст. 397 ГК. Согласно 
ей, если должник не исполняет обязательства по 
изготовлению и передаче вещи в собственность, 
либо по передаче вещи в пользование кредитору, 
либо по выполнению для него определенной 
работы или по оказанию ему услуги, кредитор 
вправе в разумный срок поручить выполнение 
обязательства третьим лицам за разумную цену 
либо выполнить его своими силами и потребовать 
от должника возмещения понесенных 
необходимых расходов и других убытков.



• Второй вид - это меры оперативного воздействия, связанные 
с обеспечением встречного удовлетворения. Целью 
данных мер является либо понуждение неисправного 
контрагента к предоставлению встречного удовлетворения, 
либо обеспечение возможности кредитора получить 
удовлетворение за счет имущества должника, находящегося 
во владении кредитора. 

• Примеры:
• В случае непредставления обязанной стороной 
обусловленного договором исполнения либо наличия 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое 
исполнение не будет произведено в установленный срок, 
сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства. 

• Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой 
вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока 
соответствующее обязательство не будет исполнено.



• Третий вид - это меры оперативного воздействия, 
связанные с отказом от совершения 
определенных действий в интересах 
неисправного контрагента (меры отказного 
характера). К ним относятся:

• а) отказ от договора;
• б) отказ от принятия ненадлежащего исполнения;
• в) отказ во встречном удовлетворении.
• Отказ от договора как мера оперативного 
воздействия направлен на прекращение 
обязательства между управомоченным субъектом 
и его неисправным контрагентом и 
приравнивается законом к одностороннему отказу 
от исполнения договора (п. 3 ст. 450 ГК). Так, если 
продавец отказывается передать покупателю 
проданный товар, покупатель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи (п. 1 ст. 463 
ГК).



3. Представительство



• Представительство - юридическая 
конструкция, в силу которой сделка, 
совершенная одним лицом (представителем) 
от имени другого лица (представляемого) 
создает, изменяет или прекращает 
гражданские права и обязанности 
представляемого.

•  
                                     

                  
┌──────────────────────────────────────────────┐
                  │
      ┌──────────────────┐    ┌─────────────────┐      
┌────────┴─────────┐
      │  представляемый  ├───>│  представитель      ├───>│   третье лицо            │
      └─────────────────┘      └─────────────────┘       
└──────────────────┘
 



Представительство характеризуется 
своими особенными чертами:

а) представительство - это юридические 
отношения, отличные от фактических, например, 
дружеской помощи и т.д.;

б) представитель всегда совершает юридические 
действия, поскольку совершение 
представителем неюридических действий 
(передать письмо, сообщить информацию) к 
представительству не относится;

в) представитель совершает сделку от имени 
представляемого, который и является 
единственным и первоначальным ее 
субъектом;

г) представитель должен располагать 
соответствующими полномочиями.



Понятие представительства в
 ст. 182 ГК РФ

• 1. Сделка, совершенная одним лицом 
(представителем) от имени другого лица 
(представляемого) в силу полномочия, 
основанного на доверенности, указании закона 
либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного 
самоуправления, непосредственно создает, 
изменяет и прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого.

• Полномочие может также явствовать из 
обстановки, в которой действует представитель 
(продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).



Запрещаются отдельные юридические 
действия представителя:

• Не допускается совершение через 
представителя сделки, которая по своему 
характеру может быть совершена только 
лично (составление завещания и т.п.), а также 
других сделок, личное совершение которых 
прямо указано в законе.

• Не может совершать сделки от имени 
представляемого в отношении себя лично, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законом; 

• Не может быть представителем обеих 
сторон по одной и той же сделке, за 
исключением случаев коммерческого 
представительства.



Статья 184. Коммерческое 
представительство

1. Коммерческим представителем является 
лицо, постоянно и самостоятельно 
представительствующее от имени 
предпринимателей при заключении ими 
договоров в сфере предпринимательской 
деятельности.

2. Одновременное коммерческое 
представительство разных сторон в сделке 
допускается с согласия этих сторон, а также в 
других случаях, предусмотренных законом. 

Если коммерческий представитель действует на 
организованных торгах, предполагается, 
поскольку не доказано иное, что 
представляемый согласен на одновременное 
представительство таким представителем 
другой стороны или других сторон.



Виды представительства
1. По видам оснований возникновения 
полномочий представителя.
Полномочия на совершение сделок могут 
быть основаны:
а) на законе;
б) на акте государственного органа или 
органа местного самоуправления;
в) на иных, предусмотренных законом 
основаниях;
г) на доверенности.



Представительство в силу 
закона (законное 
представительство)

• Представителями в силу закона 
являются родители, опекуны и иные 
лица, полномочия которых определены 
законом или иными правовыми 
нормативными актами.



Представительство, основанное на акте 
государственного органа или органа 

местного самоуправления
• Связано с осуществлением органом публичной 
власти своих функций, в том числе и в сфере 
гражданско-правовых отношений. 

• В установленном порядке орган государства 
или муниципального образования принимает 
соответствующий акт (указ, решение, 
постановление и т.д.), которым уполномочивает 
иное лицо на совершение от имени этого органа 
сделок.

• Пример. Уставом муниципального образования 
полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению объектами собственности 
города переданы Комитету по управлению 
муниципальным имуществом.



Иные основания возникновения 
представительства

• К ним относится представительство, которое 
явствует из обстановки, в которой действует 
представитель (продавец в розничной 
торговле, кассир и т.п.). 

• В частности, полномочия на совершение 
сделок от имени юридического лица 
основаны на трудовом договоре с 
кассиром или продавцом, а вот их наличие 
как раз и предполагается из фактических 
обстоятельств, явствует из обстановки.



Представительство, 
основанное на доверенности

• 1. Доверенностью признается 
письменное уполномочие, выдаваемое 
одним лицом другому лицу или другим 
лицам для представительства перед 
третьими лицами.

• 2. Доверенности от имени малолетних 
(статья 28) и от имени недееспособных 
граждан (статья 29) выдают их законные 
представители (ст. 185 ГК РФ)



Форма доверенности
• 1. Простая письменная (общее правило)
• 2. Нотариальная
•  «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.»(п.1 ст. 185.1 ГК РФ)



К нотариально удостоверенным 
доверенностям приравниваются (п.2 ст. 185.1 

ГК РФ)
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, 
проживающих в стационарных организациях социального 
обслуживания, которые удостоверены администрацией этой 
организации или руководителем (его заместителем) 
соответствующего органа социальной защиты населения.



Доверенность на получение 
заработной платы

• 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 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

• Доверенность от имени юридического 
лица выдается за подписью его 
руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это в соответствии 
с законом и учредительными 
документами.

(печать на доверенность сейчас 
ставится в силу правового обычая)



Срок доверенности
(ст. 186 ГК РФ)

Если в доверенности не указан срок ее 
действия, она сохраняет силу в течение года 
со дня ее совершения.
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. 
Отсутствует максимальный срок действия 
доверенности (ранее было 3 года).



Передоверие (ст. 187 ГК РФ)
• Лицо, которому выдана доверенность, должно лично 
совершать те действия, на которые оно уполномочено. 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.

• 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.

• Срок действия доверенности, выданной в порядке 
передоверия, не может превышать срок действия 
доверенности, на основании которой она выдана.



Безотзывная доверенность
(ст.188.1 ГК РФ)

• 1. 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).



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
(ст.188.1 ГК РФ)

• Безотзывная доверенность должна быть 
нотариально удостоверена и содержать 
прямое указание на ограничение 
возможности ее отмены .

• Лицо, которому выдана безотзывная 
доверенность, не может передоверить 
совершение действий, на которые оно 
уполномочено, другому лицу, если иное 
не предусмотрено в доверенности.



Прекращение доверенности
(ст. 188 ГК РФ)

1. Действие доверенности прекращается вследствие:
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.



Последствия прекращения 
доверенности (ст. 189 ГК РФ)

1) 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.

2) 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.

3) По прекращении доверенности лицо, которому она 
выдана, или его правопреемники обязаны 
немедленно вернуть доверенность.



• Сведения о совершенной в нотариальной 
форме отмене доверенности вносятся 
нотариусом в реестр нотариальных 
действий, ведение которого 
осуществляется в электронной форме, в 
порядке , установленном 
законодательством о нотариате. 

• Указанные сведения предоставляются 
Федеральной нотариальной палатой 
неограниченному кругу лиц с 
использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".



• Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 
N 1049-р «Об официальном издании, 
осуществляющем опубликование сведений, 
предусмотренных Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)»

• В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)": 
Определить газету "Коммерсантъ" в качестве 
официального издания, осуществляющего 
опубликование сведений, предусмотренных 
Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)".



ДОВЕРЕННОСТЬ
 
     23 марта 2008 года                                                                                                               г. Екатеринбург
 
Я, Иванова Зоя Алексеевна, 12 марта 1970 года рождения, паспорт: серия 65 07, номер 
080954, выдан Кировским РУВД г. Екатеринбурга 31 марта 1990 г., проживающая по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 41, кв. 45,
доверяю
гр. Иваненко Петру Игоревичу, 15 января 1960 года рождения, паспорт: серия 65 03, номер 
090812, выдан Ирбитским ОВД Свердловской области 20 января 2005 г., проживающему по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Заводская, д. 3, кв. 27, получить от ООО 
"Комиссионный магазин N 13", расположенного по адресу г. Ирбит, ул. Космонавтов, 18, 
деньги в сумме 25000 (двадцать пять тысяч) рублей, причитающиеся мне за 
реализованные ООО вещи согласно договору комиссии N 12324 от 01 марта 2008 г., и 
выполнить все иные необходимые действия, связанные с данным полномочием.
Срок действия доверенности 2 месяца.
Доверенность выдана без права передоверия.
Доверитель ______________________________
 
25 марта 2008 года настоящая доверенность удостоверена мною, Захаровой Т.М., частным 
нотариусом, расположенным по адресу г. Екатеринбург, ул. Ленина, 98.
Доверенность подписана Ивановой Зоей Алексеевной в моем присутствии. Личность 
доверителя установлена, дееспособность его проверена.
Зарегистрировано в реестре за N 12127.
Взыскано государственной пошлины ___________________
 
Нотариус ______________________________
 


