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Раздел 1.3. «Представительство. Сроки в гражданском праве» 

1. «Представительство. Доверенность» 

1.1. «Понятие и значение института представительства» 

 

Представительство как гражданское правоотношение на протяжении 

длительного времени привлекает исследователей, что объясняется его 

повышенной значимостью как одного из гарантов права субъекта на 

свободное участие в гражданском обороте. Нормы, регулирующие 

отношение представительства, реализуются как физическими, так и 

юридическими лицами. Расширяется сфера их включения в гражданский 

оборот, что способствует поиску оптимальных способов приобретения прав и 

выполнения обязанностей (за исключением прав и обязанностей, тесно 

связанных с личностью субъекта). Нормы, регулирующие отношение 

представительства, должны отвечать реалиям времени, что невозможно без 

повышенного внимания ученых к проблемам практики их реализации. 

Имеющиеся в законодательстве пробелы правового регулирования 

отношения представительства порождают противоречивую судебную 

практику, что значительно осложняет гражданский оборот и не позволяет 

субъектам эффективно вступать в правоотношение представительства
1
. 

Представительство как институт гражданского права нашло закрепление 

в отраслевой консолидации действующих в России узаконений в гражданско-

правовой сфере - Своде законов гражданских 1832 г. как составной части 

Свода законов Российской империи
2
. Составители Свода не внесли в понятие 

представительства принципиально новых положений, а лишь 

систематизировали накопившийся с 1649 г. правовой материал. 

Последующие редакции Свода, имевшие место в 1842 г. и 1857 г., имели те 

же недостатки, что и Свод в редакции 1832 г. В силу низкого уровня 

законодательной техники отсутствовало легальное определение 

представительства, не разграничивались уполномочие как односторонняя 

сделка представляемого и соглашение сторон, предшествовавшее 

совершению уполномочия. Позднее под представительством в праве 

дореволюционной России по общему правилу стало пониматься 

правоотношение, в силу которого одно лицо (представитель) действует 

вместо другого лица (представляемого) от его имени и за его счет, 

последствия же этих действий непосредственно переносятся на 

представляемого
3
. Советский период в развитии отечественного государства 

и права, проявившийся во внутренней политике периода с 1917 по 1921 г., 

                                                           
1
 Коротков Д.Б. Место и роль дефиниций "представительство" и "доверенность" в 

российском законодательстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2014. N 1. С. 118 - 124. 
2
 Свод законов Российской империи: В 16 т. СПб.: Тип. второго отд-ния Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии, 1887. Т. 10. 403 с. 
3
 Чернега О.А., Агафонова Н.Н., Артеменков С.В., Безбах В.В. Гражданское право: 

Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юристъ, 2005. Ч. 1. 719 с. 
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охарактеризовался задачей скорейшего вытеснения любых спекулятивных 

отношений как чуждых советскому строю. Только личный труд мог быть 

источником приобретения собственности. Социалистические организации не 

должны были привлекать к своей деятельности представителей, не 

производящих продукта. Лишь с началом развертывания новой 

экономической политики (нэпа) в 1921 г. наметились положительные 

тенденции в области либерализации гражданского оборота и "оживления" 

неотъемлемых его атрибутов, в том числе отношения представительства. 

Потребовалась перестройка гражданского законодательства как инструмента, 

гарантирующего реализацию нэпа и обеспечивающего большую защиту и 

стабильность гражданского правопорядка. 

Институт представительства в гражданском праве имеет весьма 

существенное значение для правоприменительной практики. В.Д. Зорькин 

выделяет такую тенденцию, как "либерализация правоприменения"
4
. Во 

многих случаях от вопроса о том, соблюдались ли положения 

законодательства права о представительстве и доверенности во время 

совершения сделки, зависело решение суда относительно самого факта 

совершения сделки и ее действительности. 

Соответственно, проявляется необходимость дальнейшего освоения 

института представительства в гражданском праве как его универсальной 

формы, единообразного толкования существующих правовых норм и 

совершенствования действующего законодательства, используемых 

терминов и устранения имеющихся пробелов в современных реалиях 

рыночных отношений. 

Статья 182 ГК РФ закрепляет ключевые признаки представительства, 

которые ранее были выделены Л. Казанцевым, писавшим о том, что 

представительство - исключительно юридический термин, состоящий в 

заключении юридической сделки, при этом представитель, заключая сделку, 

действует вместо принципала, имея основанное "на каком-нибудь правовом 

моменте" полномочие на то от принципала; заключает сделку на имя 

принципала и с намерением произвести для принципала такие юридические 

последствия, какие наступили бы, если бы тот сам ее совершал 

("контрагировал"); представительство "основывается на разделении свойств 

контрагента и субъекта сделки между представителем и принципалом и на 

мыслимом соединении обоих этих свойств посредством фикции в лице 

представляемого"
5
. 

В юридической литературе выделяются следующие основные признаки 

представительства (рис. 1.). 

                                                           
4
 Зорькин В.Д. Конституционный Суд Российской Федерации и развитие гражданского 

права // Российский судья. 2012. N 3. С. 22. 
5
 Казанцев Л. Учение о представительстве в гражданском праве. Понятие 

представительства. Вып. 1. Ярославль, 1878. С. 56 - 57. 

consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED2270348A21D4E5B855B431A44B2E7468E6D4B923343FD571918k1I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1363A9FEDEBED2200748AB1C43068F531A1646B5E819996A029E3243FD5711kBI
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Во-первых, отношения, возникающие по поводу представительства, 

являются организационными, то есть, лишенными имущественного 

содержания. 

Во-вторых, представительство может опосредовать только правомерные 

действия. 

В-третьих, представитель действует не от своего имени, а от имени 

представляемого. 

В-четвертых, представитель совершает различного рода юридические 

действия от имени представляемого. 

В-пятых, в результате действий представителя гражданские права и 

обязанности возникают, изменяются или прекращаются непосредственно у 

представляемого. 

В-шестых, представитель действует в первую очередь в интересах 

представляемого
6
. 

Сущностными признаками понятия представительства, 

закрепленными в ст. 182 ГК РФ, являются: действие представителя в чужом 

интересе, интересе представляемого; действие представителя от имени 

представляемого и на основании либо пояснения, полученного от последнего 

(доверенности), либо указания закона, либо акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления; совершенная 

представителем сделка непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности. Характерной чертой гражданского и 

коммерческого представительства является совершение договоров и иных 

сделок, а не процессуальных действий или участие в налоговых и иных 

правоотношениях. Именно этим объясняется объединение в подразделе 4 ГК 

РФ норм о сделках и представительстве. Поэтому довольно часто 

выдвигаемое в литературе предложение о расширении предмета 

гражданского и коммерческого представительства до совершения 

юридического действия
7
 представителем не находит поддержки у 

законодателя. Неиспользование в других отраслях права юридической 

конструкции представительства, возникшей и развивающейся в лоне 

гражданского права, отнюдь не ведет к универсализации этой юридической 

конструкции, она по-прежнему остается институтом гражданского и 

предпринимательского права, хотя отдельные его элементы могут 

применяться и в иных отраслях российского законодательства. 

 

                                                           
6
 См., например: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части первой / В.В. Андропов, К.П. Беляев, Б.М. Гонгало и др.; Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2011. 1326 с. 
7
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / Под ред. 

Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М., 2002. С. 457 - 461 (автор - Е.Н. Гендзехадзе). 

consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDFC4208990B8DC1E207D97E15DB817D1FAF97F67F0EE37F60A4815E4BF73ELC0EI
consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDFC4208990B8DC1E207D97E15DB817D1FAF97F67F0EE37F60A4835CL40DI
consultantplus://offline/ref=EA0B87EEB842F427D003D1AF9CF943520BA1548D2FC842535AAB738F428E6764D0AB5DED77AF60mBN9J
consultantplus://offline/ref=0BFA933EA36D3EB52FDDF34E1D990B8DC4E309DF77468C832C4AA192FE2F46F33125A983594ALF04I
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Рис. 1. Признаки представительства 

 

Представительство - это определенный способ совершения сделок, 

прежде всего договоров. Односторонние сделки не могут совершаться с 

помощью представителя, т.к. совершающий сделку осуществляет ее в своих 

интересах. Действия представителя не могут быть направлены на 

осуществление права, принадлежащего представляемому, поскольку 

действиями представителя могут непосредственно создаваться, изменяться и 

прекращаться гражданские права и обязанности представляемого, 

образующиеся из заключаемых представителем договоров. Принадлежащее 

гражданину или юридическому лицу право осуществляется по их 

усмотрению. 

Через представителя могут совершаться не все сделки. Не допускается 

заключение сделок через представителя, которые по своему характеру могут 

быть совершены только лично, а равно других сделок, указанных в законе. 

Так, завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК РФ)
 8
. 

Представительство - это юридическая конструкция, при помощи 

которой представляемый приобретает права и обязанности из договора, 

заключенного представителем от имени представляемого с третьим лицом на 

основании полномочия. Связующим элементом конструкции 

представительства является полномочие, основанное на доверенности, 

указаниях закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 

или органа местного самоуправления. Полномочие может содержаться и в 

решении собрания (п. 4 ст. 185 ГК РФ). Определение природы полномочия, 

его существа вызвало в цивилистической литературе многочисленные споры. 

Полномочие - это способность представителя своими действиями совершать 

                                                           
8
 Андреев В.К. Представительство. Доверенность // Нотариус. 2013. N 3. С. 20 - 25. 

consultantplus://offline/ref=7A7A0E796C8B38B47954DEDF5511AF81D820D5CD2FC456854822DAA1B30F9FE130B6EDDBB582C895I721I
consultantplus://offline/ref=B9CDC45F0F5530197BD4183414E76F41F06980B56CB6A21D9826FBB464603CC107E9222F0Ah24EI
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сделки для представляемого. Это не субъективное право представителя и не 

секундарное право, а элемент дееспособности гражданина с той разницей, 

что права и обязанности из договора, заключенного представителем, 

возникают непосредственно у представляемого. В том случае, когда 

юридическое лицо выступает в качестве представителя, по крайней мере 

коммерческого, полномочие основывается на договоре между 

представителем и представляемым, между представляемым и третьим лицом 

(п. 4 ст. 185 ГК РФ). Поэтому полномочие - не средство соединения 

дееспособности представителя с правоспособностью другого лица с целью 

создания правовых последствий для последнего
9
, а способность совершать 

сделки представителем для представляемого ввиду того или иного 

основания, которая при наделении конкретного представителя полномочием 

становится его субъективным правом. Перечисленные выше основания 

возникновения полномочий крайне разнородны. Одно дело доверенность, 

которая вынесена в название главы 10 наряду с представительством и 

которой посвящена большая часть главы (ст. 185 - 189 ГК РФ). Другое дело 

указание закона, акт госоргана или органа местного самоуправления, 

полномочие, содержащееся в решении собрания (рис. 2.). 

 

 
 

Рис. 2. Понятие представительства 

 

Немаловажный вопрос при исследовании представительства в 

гражданском праве представляет вопрос о его видах. Цель такой 

классификации заключается в том, чтобы наиболее полно и детально изучить 

исследуемый институт (рис. 3.). 

                                                           
9
 Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого. Т. 1. М., 2013. С. 328 - 329 (автор 

- Н.Ю. Рассказова) 

consultantplus://offline/ref=B9CDC45F0F5530197BD4183414E76F41F06980B56CB6A21D9826FBB464603CC107E9222F0Ah24EI
consultantplus://offline/ref=B9CDC45F0F5530197BD4183414E76F41F06980B56CB6A21D9826FBB464603CC107E9222A0D2F2E38h540I
consultantplus://offline/ref=B9CDC45F0F5530197BD4183414E76F41F06980B56CB6A21D9826FBB464603CC107E9222F0Bh24BI
consultantplus://offline/ref=B9CDC45F0F5530197BD4183414E76F41F06980B56CB6A21D9826FBB464603CC107E9222A0D2F2E3Ch549I
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Большинство исследователей выделяют только два вида 

представительства: добровольное и обязательное (законное)
10

. 

  

Другая группа ученых говорит о необходимости выделить три вида 

представительства: добровольное, законное, а также по назначению, т.е. на 

основании административного акта. Мы не придерживаемся подобной 

классификации и ниже покажем, что при таком делении представительства 

на указанные виды отсутствует единый критерий, который должен лежать в 

основе любой классификации
11

. 

 

В зависимости от отраслевой принадлежности выделяются следующие 

виды представительства: 

- материальное представительство, включающее в себя 

представительство в гражданском праве, трудовом праве, налоговом праве и 

др.; 

- процессуальное представительство, включающее в себя 

представительство в гражданском процессе, арбитражном процессе, 

уголовном процессе. 

Отождествление материального и процессуального видов 

представительства недопустимо и основано на ошибочном стремлении 

урегулировать в рамках одного вида представительства все возможные 

действия, которые совершаются представителями от имени и за счет 

представляемых. Доводы сторонников объединения материального и 

процессуального видов представительства свидетельствуют лишь о том, что 

функции материального и процессуального представителя зачастую 

осуществляются одним и тем же лицом, что объясняется большей 

эффективностью такой деятельности (не секрет, например, что отстоять в 

суде правомерность совершения того или иного действия при прочих равных 

условиях значительно проще самому исполнителю данного действия, 

                                                           
10

 Байгушева Ю.В. Представительство: понятие, виды, допустимость // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. N 12. С. 11; Кузьмишина А.А. Виды 

представительства // Журнал российского права. 2006. N 1. С. 34; Невзгодина Е.Л. Виды 

представительства в современном гражданском праве России // Гражданский кодекс 

Российской Федерации и новейшее законодательство: Материалы межвузовских научно-

практических конференций. Омск: Издательство Омской академии МВД России, 2007. С. 

41 - 43; Колоколова Э.Е. Представительство в гражданском процессе: виды, субъекты и 

формы // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. N 1. С. 7; и др. 
11

 Гутников О.В. Гражданское право: Учебник / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юрид. фирма 

"Контракт"; ИНФРА-М, 2006. Т. I. 493 с.; Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М. 

Гражданское право. Общая часть: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 1. 736 с.; Советское гражданское право: В 2 т. 

/ Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1986. Т. 1. 560 с.; 8. Советское гражданское 

право: Учебник для высш. учеб. заведений / Под ред. Ю.Х. Калмыкова, В.А. Тархова. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. Т. 1. 452 с.; 10. Туранин В.Ю. Проблемы 

формирования и функционирования юридической терминологии в гражданском 

законодательстве РФ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2002. 22 с. 

consultantplus://offline/ref=BC8F6D343E0395DB9801F7234C91462F5EBEDDF8E8BBE7F9780D5DC4p2s5I
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который лучше остальных осведомлен о всех тонкостях его совершения). 

Однако это не делает материальный и процессуальный виды 

представительства тождественными, поскольку объект их правового 

регулирования различен: 

- объектом правоотношения материального представительства будут 

являться юридические и тесно связанные с ними фактические действия 

представителя, совершаемые от имени и за счет представляемого и 

регулируемые материальным правом, 

- объектом процессуального представительства будут являться 

процессуальные действия, которые совершаются представителем от имени и 

за счет представляемого в предусмотренном процессуальным 

законодательством РФ порядке (ст. 54 Гражданского процессуального 

кодекса РФ)
12

. 

 

 
 

Рис. 3. Виды представительства 

 

Представляемым может быть любой субъект гражданских отношений, 

выразивший соответствующую волю, или в силу закона реализующий свои 

гражданские права и обязанности через представителя. Объем 

дееспособности представляемого лица может быть любым. В случае 

законного представительства объем дееспособности представляемого может 

быть ограниченным, а в случае договорного - должен быть обязательно 

полным. Передать представителю можно только те права, которыми 

представляемый обладает сам. 

Представителем может быть только лицо, обладающее полным объемом 

дееспособности. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо
13

. 

                                                           
12

 Коротков Д.Б. Место и роль дефиниций "представительство" и "доверенность" в 

российском законодательстве // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2014. N 1. С. 118 - 124 
13

 Козлова М.Ю. Положения о представительстве и доверенности в современном 

российском гражданском законодательстве // СПС КонсультантПлюс. 2015. 

consultantplus://offline/ref=D0FAEFF8279DC4DE6BC16CDABD02255BF29C10E13AE60C6E27006AE39C12A16D5F5586CD6FA9608207w9I
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Все юридические факты есть факты существующей реальности, с 

которыми положения гражданского законодательства связывают конкретные 

последствия, имеющие юридические свойства, подразделяющиеся в 

зависимости от их отношения к воле субъекта на совершение юридических 

действий. Если при этом мы возьмем в качестве основы классификации 

критерий связи юридического факта с волей человека вообще, то сможем 

выделить представительство, которое возникает на основании юридических 

действий (уполномочия и акта уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления), и представительство, которое 

возникает на основе юридического события, закрепленного в ГК РФ. Если в 

качестве такого критерия рассматривать зависимость возникновения 

представительства и полномочия от воли представляемого лица, то следует 

выделять в одну группу добровольное представительство, а в другую - 

представительство, которое возникнет на основании акта уполномоченного 

государственного органа или органа местного самоуправления. Таким 

образом, в зависимости от воли лица, которого представляют, можно 

выделить представительство добровольное и обязательное. 

Действующая редакция п. 3 ст. 182 ГК РФ предусматривает, что 

представитель не вправе заключать от имени представляемого сделки в 

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

которого он одновременно является, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

В судебной практике такие сделки в большинстве случаев оцениваются 

как ничтожные (см., например: Постановления ФАС Волго-Вятского округа 

от 05.10.2009 по делу N А11-9877/2008, ФАС Московского округа от 

16.02.2010 N КГ-А40/401-09 по делу N А40-5689/08-119-15, ФАС Уральского 

округа от 13.05.2010 N Ф09-3374/10-С3 по делу N А34-2858/2009). 

Однако встречается также подход, согласно которому сделки, 

совершенные с нарушением нормы п. 3 ст. 182 ГК РФ, являются оспоримыми 

(см.: Постановление Президиума ВАС РФ от 16.06.2009 N 17580/08 по делу 

N А40-65399/07-29-602). 

Отметим, что в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации указывается на неадекватность такого правового 

регулирования, поскольку рассматриваемая норма направлена 

исключительно на защиту интересов представляемого от возможного их 

ущемления представителем в условиях конфликта интересов. Легко 

представить себе ситуацию, в которой признать подобную сделку ничтожной 

представляется абсурдом. Так, продавец в розничной торговле, купивший по 

установленной цене товар в том магазине, в котором он работает, никак не 

нарушает прав и интересов представляемого. Объявление такой сделки 

ничтожной не соответствует интересам оборота. 

consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED2270348A21D4E5B855B431A44B21Ek7I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED2270348A21D4E5B855B431A44B2E7468E6D4B9236461FkAI
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1373B5E1DEBED225024CA21943068F531A16461Bk5I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1373AEE4DEBED2270448A811405B855B431A44B21Ek7I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1373B6E5DEBED227064EAB1B4B5B855B431A44B21Ek7I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED2270348A21D4E5B855B431A44B2E7468E6D4B9236461FkAI
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1361B1F5DEBED2270648AE10415B855B431A44B21Ek7I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED22F034BAC1D43068F531A16461Bk5I
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В связи с принятием Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 100-ФЗ "О 

внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" в п. 3 ст. 182 

ГК РФ такие сделки признаются недействительными по иску 

представляемого, если нарушают его интересы. При этом бремя доказывания 

того, что интересы представляемого не были нарушены, по спорам о 

недействительности сделок, заключенных представителем, в отношении себя 

лично возлагается на представителя (см., например: Определение ВАС РФ от 

23.09.2013 N ВАС-9856 по делу N А12-12599). 

Таким образом, представительство связывает трех самостоятельных 

субъектов гражданского права, а именно: самого представляемого, права и 

обязанности которого реализуются представителем; представителя, который 

эти права и обязанности устанавливает или осуществляет; и третье лицо, 

непосредственно по отношению к которому они устанавливаются или 

осуществляются (рис. 4.). В этом плане представительство выступает, по 

справедливому замечанию О.А. Красавчикова, как средство "юридической 

трансмиссии прав и обязанностей между представляемым и третьим 

лицом"
14

, т.е. как средство организации, упорядочения (возникновения, 

изменения или прекращения) определенного правоотношения между 

представляемым и третьим лицом. Указанный признак является отправным 

для определения места представительства в общей системе гражданских 

правоотношений
15

. 

 

 
 

Рис. 4. Субъекты представительства 

 

 

                                                           
14

 Красавчиков О.А. Юридические факты в гражданском правоотношении. М., 1982. С. 82. 
15

 Гущина Д.М. К вопросу о сущности представительства в российском гражданском 

праве // Российский судья. 2014. N 1. С. 11 - 14. 

consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED227024EA210495B855B431A44B21Ek7I
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA136CA2E0DEBED2270348A21D4E5B855B431A44B2E7468E6D4B9236461FkAI
consultantplus://offline/ref=075DAABE9D876AC7BA1361B1F5DEBED225034EA81D4C5B855B431A44B21Ek7I
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1.2. «Виды представительства» 

 

По общему правилу участники гражданских правоотношений 

осуществляют свои права и исполняют обязанности самостоятельно. Вместе 

с тем в предусмотренном законом порядке за них могут действовать 

представители. При представительстве 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 или прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

В отношениях представительства участвуют три субъекта: 

представитель - лицо, наделенное полномочием совершать юридически 

значимые действия; представляемый - лицо, от имени которого совершаются 

эти действия; третье лицо, с которым в результате действий представителя 

возникают (изменяются, прекращаются) права и обязанности 

представляемого. Суть такого способа осуществления гражданских прав 

заключается в том, что действует одно лицо (представитель), а последствия 

от его действий возникают у другого лица (представляемого). В этой связи не 

являются представительством, в частности, действия: 

- лиц, выступающих хотя и в чужих интересах, но от собственного 

имени, лишь передающих выраженную в надлежащей форме волю другого 

лица (коммерческих посредников, конкурсных управляющих при 

банкротстве, душеприказчиков при наследовании и т.п.); 

- лиц, уполномоченных на вступление в переговоры относительно 

возможных в будущем сделок; 

- лиц, содействующих осуществлению полномочий (рукоприкладчик, 

посыльный и т.д.); 

- органов юридического лица или государственных (муниципальных) 

образований по совершению сделок, входящих в их компетенцию. 

Закон устанавливает ряд ограничений на осуществление функций 

представительства. Представитель не может совершать сделки: 

- от имени представляемого в отношении себя лично; 

- в отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является, за исключением случаев коммерческого представительства; 

- которые по своему характеру могут быть совершены только лично; 

- другие сделки, указанные в законе (завещание). 

Сделки, совершенные представителем от имени представляемого в 

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

которого он одновременно является, оспоримы. Они могут быть признаны 

недействительными по иску представляемого, если нарушают его интересы. 

Доказать отсутствие обстоятельств, нарушающих интересы представляемого, 

должен представитель. 

consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C8210167C91356874A170D3780834EDEFEBD669DB2AE39A36F0CEJ
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Статья 183 ГК РФ устанавливает правовой режим так называемого 

представительства без полномочий, т.е. ситуации, когда сделка 

заключается неуполномоченным лицом (рис. 4.). Названные обстоятельства 

могут иметь место в случае: 

- отсутствия полномочий на представительство; 

- превышения полномочий. 

 

 
 

Рис. 4. Представительство без полномочий 

 

Представительство без полномочий не порождает юридических 

последствий в отношении представляемого: сделка считается заключенной от 

имени и в интересах совершившего ее лица. Вместе с тем закон 

предусматривает возможность последующего одобрения такой сделки 

представляемым, что означает возникновение (изменение или прекращение) 

гражданских прав и обязанностей у представляемого по данной сделке с 

момента ее совершения. 

Сторона по сделке, заключенной неуправомоченным лицом, может 

отказаться от нее в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- в любой момент до ее одобрения, если при совершении сделки лицо не 

знало и не должно было знать об отсутствии (или превышении) полномочий 

лица, совершившего сделку. Заявить об отказе в таком случае можно 

представляемому или тому, кто совершил сделку; 

- если представляемый отказался одобрить ее или ответ на предложение 

одобрить не поступил в разумный срок. В данном случае контрагент имеет 

право требовать от совершившего сделку лица возмещения убытков (за 

исключением ситуации, при которой другая сторона знала или должна была 

знать об отсутствии полномочий или их превышении). 

В зависимости от оснований возникновения представительства 

различают несколько его видов: 

consultantplus://offline/ref=B672CFDF48AE358B0ACDF9BF3CBB6B4C8210167C91356874A170D3780834EDEFEBD669DB2AE39A36F0CBJ
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1) основанное на договоре (поручение, агентирование) или доверенности 

- возникает по воле представляемого. Такое представительство называется 

добровольным; 

2) основанное на законе или акте государственного органа, органа 

местного самоуправления - возникает независимо от воли представляемого в 

силу прямого указания закона или акта соответствующего органа (родители, 

усыновители, попечители). Оно называется законным или обязательным; 

3) основанное на административном акте - также устанавливается 

независимо от воли представляемого и называется обязательным. Обычно 

полномочия таких представителей вытекают из их должностных 

обязанностей и определяются самой обстановкой, в которой они 

осуществляют свою деятельность (продавец, кассир)
 16

. 

Одним из видов договорного представительства является 

представительство правообладателей и других лиц патентными 

поверенными в отношениях в сфере патентного права, прав на товарные 

знаки и другие объекты интеллектуальных прав. 

 Закон о патентных поверенных определяет требования к патентному 

поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия 

патентного поверенного РФ в отношении ведения дел. В качестве патентного 

поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин РФ, 

который: 

1) достиг возраста 18 лет; 

2) постоянно проживает на территории Российской Федерации; 

3) имеет высшее образование; 

4) имеет не менее чем четырехлетний опыт работы в сфере деятельности 

патентного поверенного в соответствии со специализацией, применительно к 

которой гражданин выражает желание быть аттестованным и 

зарегистрированным в качестве патентного поверенного
17

. 

Вопрос о том, какими документами подтверждаются полномочия 

представителя, решается в зависимости от вида представительства. 

Законные представители предъявляют следующие документы: 

- родители - свидетельство о рождении и паспорт; 

- усыновители - документ, подтверждающий факт усыновления; 

- опекуны - опекунское удостоверение, решение органа опеки и 

попечительства о назначении опеки или попечительства над представляемым 

лицом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером на исполнение 

поручения, выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 

                                                           
16

 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Статут, 

2014. 268 с. 
17

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с 

авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, 

М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с. 

consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA11279EE700CE78475287C3713079E5BBC7F6476A1879E1J
consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B55D525C6CA174C966B210B21D899984E4825D179E0EDA21mDK6J
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53 ГПК РФ). Форма ордера утверждена Приказом Минюста России от 

10.04.2013 N 47. 

Руководители организаций, выступающие в качестве органа 

юридического лица, представляют суду документы, удостоверяющие их 

служебное положение или полномочия (устав, протокол об избрании или 

приказ о назначении на должность). 

В иных случаях полномочия представителя удостоверяются 

доверенностью
18

. 

Согласно пункту 3 статьи 182 ГК РФ, представитель не может 

совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не 

может также совершать такие сделки в отношении другого лица, 

представителем которого он одновременно является, за исключением случаев 

коммерческого представительства. 

Данная норма предотвращает неизбежный конфликт интересов: 

"...нанесение ущерба интересам представляемого объективно возможно в 

силу особого положения представителя, в соответствии с которым он 

одновременно должен преследовать противоположные, взаимоисключающие 

интересы"
19

. В то же время данное ограничение не распространяется на 

случаи коммерческого представительства. 

Один из супругов не может действовать в качестве представителя по 

доверенности представляемого - третьего лица и от его имени приобрести 

имущество на имя своего супруга, поскольку имущество супругов является 

совместной собственностью, если иное не предусмотрено брачным 

договором (ст. 33 СК РФ), следовательно, в данном случае сделка 

представителем будет совершена в своих личных интересах, т.е. в отношении 

себя лично. 

Однако следует отличать случаи, когда представитель может совершать 

сделку от имени представляемого и от себя лично, если их интересы 

совпадают. Например, когда представитель действует от имени 

представляемого и от себя лично при одновременном отчуждении ими своих 

долей в праве общей долевой собственности на имущество. В данном случае 

оба участника сделки имеют общую цель - продать выгодно имущество, 

находящееся в их общей долевой собственности, и их интересы совпадают
20

. 

Необходимо отметить, что процессуальное законодательство не 

содержит запрета на одновременное представление интересов лиц, 

участвующих в деле, с противоположными процессуальными интересами. Не 

столь часто, но такие явления присутствуют в судебной практике, что 

правомерно с юридической точки зрения, но не соответствует этическим 

требованиям. 

                                                           
18

 Тарасенкова А.Н. Все об исках: как не заблудиться в судебных коридорах. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2014. Вып. 1. 192 с. 
19

 Дедов Д.И. Конфликт интересов. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 11. 
20

 Методические рекомендации по удостоверению доверенностей (утв. решением ФНП от 

07 - 08.07.2003, Протокол N 03/03) // Нотариальный вестник. 2003. N 11. 

consultantplus://offline/ref=B115AF3919E345F943A418368C124B09B55C53546CA074C966B210B21D899984E4825D179E0ED824mDKFJ
consultantplus://offline/ref=DAE4989A81CEAB72289A9F47DB157789F103BB06A3BE1AAA5C8559486541BC3DF864DF8819Q7T6J
consultantplus://offline/ref=DAE4989A81CEAB72289A9F47DB157789F10CB304ABBC1AAA5C8559486541BC3DF864DF8D1C700318Q2T5J
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В судебной практике часто возникает вопрос о том, распространяется ли 

действие нормы пункта 3 статьи 182 ГК РФ на сделки, заключаемые органом 

юридического лица - руководителем организации. 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, является 

ли единоличный исполнительный орган юридического лица его 

представителем. 

Данный вопрос вызывает дискуссии в юридической литературе и не 

имеет однозначного решения в правоприменительной практике. 

Существуют две основные точки зрения. Согласно первой, единоличный 

исполнительный орган юридического лица нельзя рассматривать как 

представителя. Как отмечал Б.Б. Черепахин, "...выступление органа 

юридического лица от имени руководимого им предприятия (учреждения, 

организации) существенно отличается от деятельности представителя. В лице 

своего органа совершает правомерные юридические действия, в том числе 

сделки, и выступает на суде и в арбитраже в качестве истца, ответчика или 

третьего лица - само юридическое лицо"
21

. 

Другая позиция исходит из отождествления статуса органа 

юридического лица и представителя. Так, например, П.П. Цитович отмечал, 

что акционерное товарищество действует через представителей, эти 

представители суть органы действий, совершаемых за счет и на имя 

товарищества
22

. 

В современной науке данная проблема также активно исследуется. 

Например, Е.В. Тычинская утверждает, что выступление в гражданском 

обороте директора либо управляющего от имени юридического лица 

представляет собой разновидность законного представительства, поскольку 

законом определяется как сама необходимость такого выступления, так и 

объем полномочий
23

. 

Г.В. Цепов отмечает, что в действиях органа юридического лица есть все 

признаки представительства: сделка совершается одним лицом 

(представителем) от имени другого (представляемого), создание, изменение, 

прекращение прав и обязанностей по сделке происходит у представляемого. 

Утверждается, что представительство заключается в представлении чужих 

интересов, расцениваемых как объективные потребности, в способности лица 

осознать и удовлетворить такую потребность, а не в реализации воли 

представляемого. Поэтому действия лица, исполняющего функции 

единоличного органа, необходимо оценивать как особый вид 

представительства
24

. 

                                                           
21

 Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 472. 
22

 Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М.: АО "Центр ЮрИнфоР", 

2001. С. 176. 
23

 Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.Ю. Михеевой. М.: Статут, 

2012. С. 57. 
24

 Цепов Г.В. Понятие органа юридического лица по российскому законодательству // 

Правоведение. 1998. N 3. С. 90 - 91. 

consultantplus://offline/ref=DAE4989A81CEAB72289A9F47DB157789F103BB06A3BE1AAA5C8559486541BC3DF864DF8819Q7T6J
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По мнению Д.В. Ломакина, представитель - это всегда субъект права, а 

орган юридического лица - это всего лишь его структурно обособленная 

часть, и не более того. Вместе с тем действия органа юридического лица от 

имени последнего напоминают действия представителя от имени 

представляемого
25

. 

А.Б. Егоров считает, что обе теории необходимо объединить. Если 

первая теория ставит во главу угла внешние отношения, выступление 

директора вовне, то вторая делает акцент на внутренних отношениях, на 

месте директора в корпоративной структуре юридического лица. Первый 

взгляд не исключает второй, и наоборот. У директора юридического лица 

должен быть двуединый статус. Он одновременно и орган юридического 

лица, и его представитель
26

. 

В настоящее время законодатель пошел по пути признания 

представительской концепции органа юридического лица. Этот вывод 

подтверждается формулировкой пункта 1 статьи 53 ГК РФ, в котором есть 

прямая ссылка на норму о представительстве (пункт 1 статьи 182 ГК РФ). 

Данная позиция подвергается обоснованной аргументированной критике в 

научной литературе
27

. 

В сфере предпринимательской деятельности широко распространено 

коммерческое представительство (ст. 184 ГК РФ) (рис. 5). Оно является 

добровольным, возникает на основе договора, заключенного в письменной 

форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при 

отсутствии таких указаний также на основании доверенности. Такой вид 

представительства имеет особый субъектный состав: коммерческим 

представителем является лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательской деятельности, т.е. коммерческие 

юридические лица и граждане-предприниматели. В отличие от общих 

требований в коммерческом представительстве допускается одновременное 

представительство разных сторон в сделке при согласии этих сторон. 

Согласие предполагается, если представитель действует на организованных 

торгах
28

. 

                                                           
25

 Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. 511 с. 
26

 Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: 

избранные постановления за 2009 год с комментариями / Под ред. А.А. Иванова. М.: 

Статут, 2012. 510 с. 
27

 См., например: Ломакин Д.В. Легализация представительской концепции органа 

юридического лица - необходимость или оплошность законодателя? // Сборник научно-

практических статей II Международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом" (22 

апреля 2015 г., г. Москва) / Под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой // 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Юридический факультет им. М.М. Сперанского. М.: Юстицинформ, 2015. С. 25 - 28. 
28

 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: Статут, 

2014. 268 с. 
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Рис. 5. Коммерческое представительство 

 

Закон особо упоминает фигуру коммерческого представителя, которому 

дозволяется одновременно быть представителем нескольких сторон в сделке 

при определенных условиях. Так, коммерческим представителем признается 

лицо, которое постоянно и самостоятельно совершает от имени 

предпринимателей сделки, связанные с предпринимательской 

деятельностью. Коммерческий представитель, являясь по определению 

предпринимателем, действует постоянно и самостоятельно (п. 1 ст. 184 ГК). 

То есть коммерческим представителем является независимое от 

представляемого лицо, для которого осуществление представительских 

функций является единственным либо одним из основных видов 

профессиональной деятельности
29

. 

Коммерческое представительство возникает на основе договора, 

полномочия представителя фиксируются в доверенности. Особенностью 

коммерческого представительства является специфический субъектный 

состав - как представитель, так и представляемый являются коммерческими 

организациями или индивидуальными предпринимателями. Если лицо 

фактически осуществляет деятельность коммерческого представителя, но не 

имеет соответствующего статуса, то оно не вправе ссылаться в отношении 

заключенных им при этом сделок на то, что оно не является 

предпринимателем. При рассмотрении спора в суде возможно применение к 

таким сделкам правил об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. В частности, могут быть применены 

правила п. 3 ст. 401 ГК об ответственности предпринимателя за нарушение 

обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности 

независимо от вины, если иное не предусмотрено законом или договором. 

                                                           
29

 См.: Представительство и доверенность: Постатейный комментарий главы 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. 

Михеева и др.; Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009. 124 с. 
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Сделки, заключаемые в рамках названных отношений, имеют 

предпринимательский характер. Закон позволяет коммерческому 

представителю представлять одновременно разные стороны в сделке, но при 

этом необходимо получить согласие каждой из сторон сделки. В интересах 

оборота применяется правило о возможном последующем одобрении такой 

сделки. 

Закон в ряде случаев изменяет общее правило регулирования, особо 

оговаривая дополнительные права или обязанности коммерческого 

представителя. Например, поверенный, действующий в качестве 

коммерческого представителя, вправе удерживать находящиеся у него вещи, 

которые подлежат передаче доверителю, в обеспечение своих требований по 

договору поручения (п. 3 ст. 972 ГК РФ). Поверенному, действующему в 

качестве коммерческого представителя, может быть предоставлено 

доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без 

предварительного запроса об этом. В этом случае коммерческий 

представитель обязан в разумный срок уведомить доверителя о допущенных 

отступлениях, если иное не предусмотрено договором поручения (п. 3 ст. 973 

ГК РФ). 

Коммерческое представительство урегулировано не только нормами ГК 

РФ, но и положениями иных кодексов и законов. Так, правовой статус 

морского агента определяется Кодексом торгового мореплавания РФ
30

, 

таможенного представителя - Федеральным законом "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"
31

. 

Пункт 2.1 статьи 3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
32

 

устанавливает возможность, если это предусмотрено договором о 

брокерском обслуживании, для брокера совершать сделки с ценными 

бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми 

инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем 

разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. 

Специальными законами урегулирована также деятельность брокеров
33

. 

 

1.3. «Понятие доверенности и ее виды» 

 

Доверенность понимается как документ, содержащий указание на объем 

полномочий, передаваемых доверителем представителю. При этом выдача 

                                                           
30

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ // 

Российская газета. N 85 - 86. 1999. 
31

 Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 

Российской Федерации" // Российская газета. N 269. 2010. 
32

 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // Российская 

газета. N 79. 1996. 
33

 Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" // Российская газета. N 6. 1993; Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ 

"Об организованных торгах" // Российская газета. N 266с. 26.11.2011. 
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доверенности - это односторонняя сделка, выражающая волю 

представляемого лица. 

Доверенность - это документ, который должен подтвердить перед 

третьими лицами статус представителя и исключить сомнения в объеме 

его полномочий (рис. 6.). Поэтому особые требования предъявляются к 

форме доверенности и порядку ее удостоверения. 

 

 
 

Рис. 6. Доверенность 

 

Закон устанавливает письменную форму доверенности. 

Если представитель должен совершить сделку, требующую 

нотариальной формы, то и доверенность должна быть удостоверена 

нотариусом. Также нотариальная форма требуется для доверенностей на 

подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также 

на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами. 

Иные правила могут быть предусмотрены законом. 

В гражданском обороте нотариальная доверенность используется 

достаточно часто, даже когда закон позволяет использовать и другие способы 

удостоверения доверенностей. Данный факт связан с тем, что нотариусы в 

силу своего статуса удостоверяют документы, имеющие бесспорное 

содержание, поэтому уровень доверия к нотариальным документам очень 

высок. Данная ситуация характерна для стран латинского нотариата. 

В странах, использующих систему публичного нотариата, ситуация 

несколько иная. Например, в США государство поручает "публичному 

нотариусу" только удостоверение подлинности подписей, содержащихся на 

актах, предоставляемых ему заинтересованными лицами. Эти функции, как 

правило, предоставляются обычным коммерсантам, таким как аптекарь, 

парикмахер, продавец в табачном киоске и др., которые не имеют никакой 
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юридической компетенции
34

. В отличие от notary public, латинский нотариус 

уполномочен не просто свидетельствовать подлинность подписи на 

документе, но и подтверждать соответствие действительности изложенных в 

нем утверждений
35

. 

В определенных ситуациях, когда у заинтересованных лиц нет 

возможности обратиться к нотариусу, доверенности, удостоверенные 

установленным законом кругом должностных лиц, приравниваются к 

нотариальным. Речь идет о доверенностях военнослужащих и других лиц, 

находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-

лечебных учреждениях, удостоверенных начальником такого учреждения, 

его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом; 

доверенностях военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

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

контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 

доверенностях рабочих и служащих, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенных командиром (начальником) этой части, 

соединения, учреждения или заведения; доверенностях лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, удостоверенных начальником соответствующего 

места лишения свободы; доверенностях совершеннолетних дееспособных 

граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, 

удостоверенных администрацией этого учреждения или руководителем (его 

заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. 

В том случае, если в населенном пункте нет нотариуса, то должностные 

лица органов местного самоуправления имеют право совершать отдельные 

нотариальные действия, в том числе удостоверять доверенности
36

. 

По вопросу о том, может ли нотариус выдать доверенность от имени 

одного лица в отношении нескольких лиц и от имени нескольких лиц одному 

лицу, долгое время существовала неопределенность в связи с 

несоответствием между положениями ГК РФ и законодательства о 

нотариате. Так, Верховный Суд Российской Федерации исходил из того, что 

законодательство позволяет выдавать доверенности от одного лица 

нескольким лицам и от нескольких лиц одному или нескольким лицам. В то 

же время, согласно официальной позиции Федеральной нотариальной 

палаты
37

, выдача представляемым доверенности конкретному лицу 

определяется личным доверительным отношением представляемого к 
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 См.: Зайцева Т.И., Медведев И.Г. Нотариальная практика: ответы на вопросы. М.: 

Инфотропик Медиа, 2010. Вып. 3. 400 с. 
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 Мизинцев Е.Н. Латинский нотариат в США // Нотариус. 2012. N 2. С. 44 - 48. 
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2008. 
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представителю. В связи с чем объем полномочий, условия и сроки действия 

доверенности определяются с учетом волеизъявления конкретного лица - 

"представляемого". При совершении нотариусом нотариального действия от 

имени нескольких представляемых, например от имени 300 - 1500 

представляемых, практически невозможно выявить волеизъявление каждого 

из них и обеспечить одновременное подписание ими доверенности в 

присутствии нотариуса. Таким образом, удостоверение нотариусом 

доверенности от имени нескольких человек приведет к нарушению законных 

прав представляемых и не будет отвечать требованиям статей 185 - 189 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Изменения в гражданском законодательстве прекратили 

существовавшую неопределенность. В настоящее время легальными 

являются такие действия, как выдача доверенности нескольким лицам, а 

также выдача доверенности от имени нескольких лиц. 

Организация, в которой работает или учится доверитель, администрация 

стационарного лечебного учреждения, где доверитель лечится, имеют право 

удостоверить доверенности на получение денежных средств (зарплаты, иных 

платежей, вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и 

стипендий) или на получение корреспонденции, за исключением ценной. 

Также организации, в которых работает или учится доверитель, а также 

организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, где 

проживает доверитель, полномочны удостоверять доверенность на 

представление интересов в суде общей юрисдикции. 

Доверенность от имени юридического лица удостоверяется его 

руководителем или иным уполномоченным на это лицом. Процессуальное 

законодательство (ГПК РФ, АПК РФ) требует также, чтобы доверенность на 

представление интересов в суде от имени юридического лица была скреплена 

печатью данной организации. 

Возникает вопрос о том, может ли индивидуальный предприниматель 

удостоверить доверенность от своего имени, исходя из того, что положение 

предпринимателя приравнивается к положению юридического лица в 

гражданском обороте. 

Полагаем, что на этот вопрос необходимо дать положительный ответ. Об 

этом свидетельствуют и нормы действующего законодательства - так, 

согласно пункту 6 статьи 61 АПК РФ, доверенность от имени 

индивидуального предпринимателя должна быть им подписана и скреплена 

его печатью или может быть удостоверена нотариально. В то же время 

Налоговый кодекс, несмотря на оговорку о том, что институты, понятия и 

термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства по 

общему правилу применяются в том значении, в каком они используются в 

этих отраслях законодательства, в статье 29 вводит понятие 

"уполномоченный представитель" и требует, чтобы представитель 

налогоплательщика - физического лица, предъявлял нотариальную или 

consultantplus://offline/ref=92DFF25FF8E580DC4837341BA2E56F68A59B4BF7FA4BE5D430AF5ABB04FFC2AA366539E377h6bFJ
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приравненную к ней доверенность. Судебная практика распространяет это 

требование и на физических лиц - индивидуальных предпринимателей. 

В тексте доверенности должна содержаться исчерпывающая 

информация, позволяющая идентифицировать доверителя, представителя, 

содержание полномочий представителя, дату составления. 

В пункте 22 Методических рекомендаций по совершению отдельных 

видов нотариальных действий
38

 определяется, что в доверенности 

указываются место и дата ее подписания, сведения, в достаточной степени 

индивидуализирующие физических и (или) юридических лиц (и 

представителей, и представляемых), в необходимых случаях - занимаемая 

должность представителей юридических лиц, а также предоставляемые 

полномочия и срок действия доверенности. 

В доверенности должны быть полностью написаны фамилии, имена и 

отчества физических лиц, дата рождения, удостоверяющий личность 

документ и его реквизиты, адрес постоянного места жительства или 

преимущественного пребывания (при совершении нотариальных действий от 

имени иностранных граждан также указывается их гражданство). 

В отношении юридических лиц указываются полное наименование, 

индивидуальный номер налогоплательщика, юридический адрес, дата и 

место государственной регистрации, номер регистрационного свидетельства, 

адрес фактического места нахождения. 

В доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, также 

обозначаются данные, характеризующие основную доверенность; 

полномочия, предоставляемые основной доверенностью, и срок ее действия; 

полномочия, передаваемые в порядке передоверия, и срок действия 

доверенности в порядке передоверия. 

Закон не предусматривает в качестве обязательного реквизита 

доверенности подпись поверенного на ней. 

Доверенность подписывается в присутствии лица, удостоверяющего ее. 

Если представляемый вследствие неграмотности, физических 

недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может 

собственноручно подписать доверенность, то по его просьбе в его 

присутствии и в присутствии нотариуса доверенность может подписать 

другой гражданин (рукоприкладчик) с указанием причин, в силу которых 

документ не мог быть подписан собственноручно представляемым. 

Рукоприкладчиком не может быть: представитель по данной 

доверенности; нотариус, удостоверяющий доверенность; гражданин, не 

обладающий дееспособностью в полном объеме; неграмотное лицо; 

гражданин с таким физическим недостатком, который явно не позволяет ему 
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в полной мере осознавать существо происходящего; лицо, не владеющее в 

достаточной степени языком, на котором составлена доверенность
39

. 

Полномочия представителя должны быть описаны в доверенности 

исчерпывающим образом. 

Видовая классификация доверенности незначительно отличается, в 

основном терминологически. 

 

В зависимости от объема полномочий представителя доверенности 

разделяются на генеральные, специальные и разовые. 

По содержанию и объему полномочий различаются общие 

(генеральные), специальные и разовые, безотзывные доверенности (рис. 

7.). 

 

 
 

Рис. 7. Виды доверенности 

 

Генеральные доверенности подразумевают передачу представителя 

большого объема полномочий в отношении разнообразных действий. Если, 

например, речь идет о возможности представлять интересы организации, то 

круг полномочий может быть описан следующим образом. "Представлять 

интересы общества и быть его представителем во всех государственных 

организациях, вести дела общества в мировых судах, судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, во всех судебных и административных 

учреждениях со всеми правами, предоставленными законом истцу, 

ответчику, третьему лицу. Для выполнения указанного поручения 

представитель наделяется полномочиями совершать следующие действия: 

подавать от имени общества заявления и иные документы, получать 

                                                           
39

 Методические рекомендации по удостоверению доверенностей (утв. решением ФНП от 
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необходимые справки, представлять интересы общества во всех 

государственных, муниципальных и частных организациях, органах и 

учреждениях, по всем вопросам, связанным с указанным поручением, 

уплачивать налоги, сборы, пошлины, получать причитающуюся обществу 

информацию, расписываться от имени общества, а также совершать все иные 

действия и формальности, связанные с исполнением данного поручения". 

Общие доверенности выдаются на совершение в течение определенного 

периода разнообразных сделок и выполнение иных юридически значимых 

действий. К общим доверенностям относятся доверенности на управление и 

распоряжение имуществом, оформление всевозможных дозволенных 

законом сделок, выполнение представительских функций в различных 

инстанциях и т.п. 

Специальные доверенности выдаются на право совершать какие-либо 

однородные действия - например, заключать сделки купли-продажи. Также 

это может быть доверенность на осуществление ряда действий, связанных с 

заключением одной сделки. Это может быть доверенность на неоднократное 

получение почтовой корреспонденции, материальных ценностей, 

доверенность на распоряжение вкладом.  

Разовая доверенность предполагает совершение какого-то одного 

юридического действия - заключение конкретной сделки, представление 

интересов доверителя в конкретном судебном процессе, участие в 

конкретном общем собрании и т.д.  

Сравнительно недавно введен такой вид доверенности, как безотзывная. 

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 должна быть нотариально удостоверена и 

содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены в 

соответствии с п. 1 ст. 188.1 ГК. 

При удостоверении любых видов доверенностей необходимо учитывать 

общие нормы действующего законодательства о представительстве, согласно 

которым представитель не может совершать сделки от имени 

представляемого в отношении себя лично и в отношении другого лица, 

представителем которого он является, за исключением случаев, указанных в 

законе
40

. 
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Во многих случаях техника описания полномочий зависит от того, для 

представительства в каких органах или организациях выдана доверенность. 

Согласно пункту 2 статьи 62 АПК РФ в доверенности, выданной 

представляемым лицом, или ином документе должно быть специально 

оговорено право представителя на подписание искового заявления и отзыва 

на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в 

третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и 

признание иска, изменение основания или предмета иска, заключение 

мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, 

передачу своих полномочий представителя другому лицу (передоверие), а 

также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по новым 

или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта 

арбитражного суда, получение присужденных денежных средств или иного 

имущества. Аналогичные требования содержатся в статье 54 ГПК РФ. 

При этом в судебном процессе должна быть предъявлена подлинная 

доверенность. Она приобщается к материалам арбитражного дела или 

возвращается представителю взамен предъявленной им копии, надлежащим 

образом заверенной. Надлежащим образом заверенной копией доверенности 

является, в частности, копия доверенности, верность которой 

засвидетельствована нотариусом или арбитражным судом, рассматривающим 

дело
41

. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 57 Закона "Об исполнительном 

производстве" особо указывается, что в доверенности, выданной 

представителю стороной исполнительного производства, должны быть 

специально оговорены его полномочия на совершение следующих действий: 

1) предъявление и отзыв исполнительного документа; 

2) передачу полномочий другому лицу (передоверие); 

3) обжалование постановлений и действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя; 

4) получение присужденного имущества (в том числе денежных средств 

и ценных бумаг); 

5) отказ от взыскания по исполнительному документу; 

6) заключение мирового соглашения. 

 

В доверенности на принятие наследства (пункт 1 статьи 1153 ГК РФ) 

или об отказе от наследства (пункт 3 статьи 1159 ГК РФ) специально должно 

быть предусмотрено соответствующее полномочие о принятии наследства 

или об отказе от наследства. 

Для определения срока действия доверенности и для ее 

действительности как сделки в тексте обязательно должна быть обозначена 

                                                           
41

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 99 "Об отдельных 

вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации" // Хозяйство и право. 2006. N 4. 
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дата составления. Предельный срок действия доверенности не установлен. 

Если срок действия доверенности не указан, то она действительна один год. 

Представитель по доверенности обязан лично осуществить те действия, 

которые охватываются объемом полномочий. Однако, несмотря на, как 

правило, лично-доверительный характер отношений между представителем и 

представляемым, закон допускает возможность передоверия. По общему 

правилу, форма доверенности, выдаваемой в порядке передоверия - 

нотариальная. Однако, данное правило не действует в отношении 

доверенностей, выданных в порядке передоверия, юридическими лицами, 

руководителями филиалов и представительств юридических лиц. 

Обычно в доверенности прямо указывается - возможно ли передоверие, 

или оно не допускается. Передоверие может быть обусловлено силою 

обстоятельств для охраны интересов представляемого по удостоверяемой 

данной доверенности (тяжелая болезнь, стихийное бедствие и т.п.), в связи с 

чем представитель не может выполнить полномочия по основной 

доверенности
42

. 

Основания прекращения доверенности исчерпывающим образом 

определены в законе (ст. 188 ГК РФ) (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Основания прекращения доверенности 

 

Практически значимым вопросом является отмена доверенности. Общее 

правило, установленное ГК РФ, заключается в том, что доверитель обязан 

известить об отмене доверенности представителя и третьих лиц, для 

представительства перед которыми выдана доверенность. 
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 Пункт 7.1 Методических рекомендаций по удостоверению доверенностей (утв. 
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Обязательная форма извещения об отмене доверенности законом не 

установлена, но можно предположить, что она должна быть письменной. 

Обычно лицо, которое отменяет доверенность, направляет письмо в адрес 

суда, органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество, в другие органы, организации, в которых должны 

были быть осуществлены полномочия представителя. Желательно 

нотариально свидетельствовать верность подписи в подобных письмах. Риск, 

связанный с невыполнением или несвоевременным выполнением данного 

действия, лежит на лице, отзывающем доверенность. 

Законом установлено право доверителя опубликовать сведения об 

отмене доверенности в издании, публикующем информацию о банкротстве. 

В этом случае обязательно обращение к нотариусу для свидетельствования 

верности подписи доверителя. Действует презумпция о том, что третьи лица 

извещены об отмене доверенности по истечении месяца со дня публикации. 

Единая информационная система нотариата
43

 включает в себя реестр 

удостоверенных доверенностей и уведомлений об отмене доверенностей. 

Сведения, внесенные в Единую информационную систему нотариата, не 

носят, по общему правилу, публичного характера. Однако Федеральная 

нотариальная палата обеспечивает свободный доступ при помощи сети 

Интернет к реестру отмененных доверенностей, которые идентифицируются 

по дате их совершения и реестровому номеру. 

Существует возможность использования конструкции безотзывной 

доверенности, которая может быть применена в качестве способа 

обеспечения исполнения обязательства, связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности. При этом действие безотзывной 

доверенности может быть прекращено по основаниям, указанным в законе. 

Например, она 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 такое злоупотребление может произойти. Для 

безотзывной доверенности требуется нотариальная форма и прямое указание 

на данное качество
44

. 

 

1.4. «Форма доверенности, срок действия и условия её 

действительности» 
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 Федеральный закон от 02.10.2012 N 166-ФЗ "О внесении изменений в Основы 
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Форма доверенности является одним из основных требований, 

предъявляемых к ней. Доверенность не может существовать вне письменной 

формы (рис. 9.). 
 

 
 

Рис. 9. Формы доверенности 

 

Нотариально удостоверена должна быть доверенность, выданная на 

совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о 

государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами (п. 1 ст. 185.1 

ГК). Нотариально удостоверена должна быть безотзывная доверенность. 

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат также 

доверенности, выдаваемые в порядке передоверия полномочий, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 185.1 ГК (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). 

В обязательном нотариальном порядке должны быть удостоверены 

также некоторые доверенности на совершение определенных юридически 

значимых действий. Так, на основании абзаца шестого п. 2 ст. 9 

Федерального закона об актах гражданского состояния нотариально 

засвидетельствованы должны быть доверенности на получение повторного 

свидетельства о государственной регистрации каких бы то ни было актов 

гражданского состояния. 

В соответствии с Основами доверенности на совершение любых 

предусмотренных законом сделок и выполнение любых не противоречащих 

закону действий могут быть удостоверены нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах (ст. 36), занимающимися частной 

практикой (ст. 35), и должностными лицами консульских учреждений (ст. 

38). 
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Приравниваются к нотариально удостоверенным доверенностям (п. 

2 ст. 185.1 ГК): 

- 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; 

- 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; 

- доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся 

в учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены 

администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) 

соответствующего органа социальной защиты населения. 

В нотариальной практике часто возникает вопрос, приравниваются ли к 

нотариально удостоверенным доверенности, удостоверенные начальниками 

следственных изоляторов (СИЗО) и изоляторов временного содержания 

(ИВС). Поскольку СИЗО и ИВС не являются местами лишения свободы, а 

являются лишь местами временного содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, то доверенности, в силу закона 

требующие обязательной нотариальной формы, начальниками названных 

учреждений удостоверены быть не могут. Вместе с тем известны ситуации, 

когда гражданин, уже приговоренный судом к лишению свободы, в силу 

каких-либо обстоятельств отбывает наказание не в колонии, а в следственном 

изоляторе. В подобных случаях следственный изолятор является для него 

местом лишения свободы, и начальник СИЗО вправе удостоверить от его 

имени доверенность, которая будет приравниваться к нотариальной. Однако 

совершенно очевидно, что указанное обстоятельство необходимо отразить в 

тексте доверенности. 

Не могут быть удостоверены доверенности, требующие обязательной 

нотариальной формы, главными врачами и их заместителями, а также 

какими-либо другими врачами больниц, санаториев и других лечебных 

учреждений, не относящихся к военно-лечебным45. 

Срок, на который выдается доверенность, не ограничен. Если в 

доверенности не указан срок, она сохраняет силу в течение года со дня ее 

совершения (п. 1 ст. 186 ГК). 
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Исключение составляют только доверенности, предназначенные для 

совершения действий за границей. Если в такой доверенности не содержится 

указание о сроке ее действия, она сохраняет свою силу до ее отмены лицом, 

выдавшим доверенность (п. 2 ст. 186 ГК). 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может 

превышать срока действия доверенности, на основании которой она выдана. 

Вместе с тем если в доверенности, выданной в порядке передоверия, указан 

больший срок, чем срок действия основной доверенности, то само по себе это 

обстоятельство не может служить основанием для признания доверенности 

недействительной. В пределах срока действия, установленного основной 

доверенностью, действительна будет и доверенность в порядке передоверия. 

Если сделка, на совершение которой уполномочено лицо, заключена в этот 

период, то оснований для признания ее недействительной также нет. 

Обязательным реквизитом доверенности является дата ее выдачи. Как 

уже упоминалось, доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 

ничтожна. 

Срок действия доверенности обозначается в доверенности прописью46. 
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Тема 2. «Сроки в гражданском праве. Исковая давность» 

2.1. «Понятие и значение сроков в гражданском праве» 

 

Значение срока в гражданском праве сложно переоценить: 

существование, реализация и прекращение права, надлежащее исполнение 

обязательств, своевременная защита нарушенных прав и интересов так или 

иначе вплетены во временной контекст. При этом вопросы, связанные с 

местом сроков в системе юридических фактов, намного многограннее и 

сложнее, чем это может показаться при обращении к положениям, например, 

главы 11 ГК РФ. 

Системность правового регулирования предопределяет необходимость 

комплексного учета фактора времени и в тех случаях, когда юридическое 

значение критерия своевременности преломляется через принцип 

стабильности гражданского оборота и концепт добросовестности его 

участников, который в настоящее время нашел непосредственное 

закрепление в ст. 1 ГК РФ
47

. 

По своей юридической природе сроки (рис. 10.) в гражданском праве 

можно рассматривать как юридический факт (событие), с которым закон 

связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений. В таком контексте названную категорию можно 

определить как период времени, наступление или истечение которого влечет 

определенные правовые последствия. 

Но в юридической литературе есть и другая точка зрения. Высказано 

мнение, что срок необходимо отличать от времени, так как он определяется 

волей законодателя или участников правоотношений, и поэтому сроки в 

системе юридических фактов занимают особое положение и не относятся ни 

к событиям, ни к действиям
48

. 

 

                                                           
47

 Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Можно ли признать заявление об истечении исковой 

давности злоупотреблением правом? // Закон. 2014. N 8. С. 93 - 97. 
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Рис. 10. Точки зрения о понятии срока в гражданском праве 

 

ГК РФ регламентирует общие правила исчисления сроков, которые 

позволяют определить начало, течение и окончание сроков, а также способы 

их определения (ст. 190 - 194). 

Срок может устанавливаться законом, иными правовыми актами, 

сделкой или назначаться судом. Он определяется календарной датой, 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или 

истечением периода времени. В последнем случае сроки исчисляются 

годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Понятие "срок" в гражданском праве применяется в двух значениях:  

1) определенный период (отрезок);  

2) момент во времени.  

Как указывал в свое время Н. Растеряев, срок означает известный предел 

времени, к которому должно заканчиваться определенное действие, или 

пространство времени, в продолжение которого должно совершаться 

действие, или определение момента времени, с которого вступают в силу 

юридические последствия
49

.  

Классификация сроков очень разнообразна (рис. 11.). 
 

                                                           
49

 Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть общая 

и часть особенная: Догматическое исследование. СПб., 1900. С. 153. 
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Рис. 11. Классификация сроков 

 

С учетом вызываемых последствий различают сроки: 

- возникновения прав или обязанностей (например, право 

собственности у покупателя возникает с момента передачи вещи); 

- осуществления прав или исполнения обязанностей (например, сроки 

исполнения обязательств по договору); 

- пресекательные (преклюзивные), устанавливающие пределы 

существования гражданских прав и обязанностей (например, истечение 

шестимесячного срока, установленного для принятия наследства). 

По характеру их определения сроки бывают: 

- императивными - не могут быть изменены соглашением сторон 

(исковая давность, приобретательная давность); 

- диспозитивными - могут изменяться по соглашению сторон (сроки 

действия договорных обязательств)
50

. 

В зависимости от того, кем установлены сроки, различают три их вида: 

во-первых, нормативные (например, ст. 21 "Дееспособность 

гражданина", ст. 42 "Признание гражданина безвестно отсутствующим", ст. 

196 "Общий срок исковой давности" ГК и др.); 

во-вторых, договорные: они определяются соглашением сторон 

(например, трехлетний срок в договоре коммерческого найма жилого 

помещения); 

в-третьих, судебные: они предусматриваются решением суда. 

Нормативные сроки, в свою очередь, могут быть императивными 

(например, сроки исковой давности, сроки действия авторских прав, патента, 

приобретательной давности и др.) и диспозитивными. Срок, установленный 

                                                           
50
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диспозитивной нормой, действует в случае, если стороны в договоре не 

определили иной. Известны также нормы права, в которых предусмотрен 

максимальный срок, но в его пределах по соглашению сторон могут 

устанавливаться иные сроки. Так, договор коммерческого найма не может 

действовать свыше пяти лет, но стороны вправе указать любой срок в 

пределах этого максимального срока. 

Далее, сроки различаются по их назначению, и в связи с этим 

определяют: 

1) сроки, порождающие гражданские права; 

2) сроки осуществления гражданских прав; 

3) сроки исполнения обязанностей; 

4) сроки защиты прав. 

В первом случае возникает, например, право собственности на 

имущество, которым лицо добросовестно, открыто и непрерывно владеет (ст. 

234 ГК). 

Во втором случае управомоченное лицо может само осуществить 

принадлежащее ему право или потребовать от обязанного совершить 

определенные действия по реализации своего права. При этом имеются в 

виду сроки существования субъективного права (например, право 

наследников на принятие открывшегося наследства), истечение которых 

прекращает само это право. Такие сроки в науке гражданского права 

называют пресекательными. 

К этой же группе относятся и претензионные сроки, так как в 

соответствии с нормами транспортных уставов клиент должен обратиться с 

претензией к транспортной организации по поводу требований, вытекающих, 

например, из договора перевозки грузов, в пределах времени, указанного в 

транспортных нормативных актах. Претензионные сроки установлены для 

разрешения споров до передачи их в судебные органы с той целью, чтобы 

удовлетворить возникшие требования, не обращаясь в суд. Если 

удовлетворения требований клиента (также в определенные сроки) не 

последовало, то обращение с иском в судебные органы обоснованно. 

По действующему законодательству реализуемый продавцом товар 

должен соответствовать требованиям по качеству, предусмотренным законом 

или договором. Качество товара является одним из наиболее существенных 

показателей характеристики предмета договора купли-продажи. В законе 

(государственный стандарт, отраслевой стандарт и др.) или договоре 

предусматриваются сроки, в течение которых реализуемая вещь (товар) 

должна безотказно служить своему прямому назначению, если после ее 

изготовления соблюдены все требования, предусмотренные в стандартах. 

Такие сроки называются гарантийными. 

Главное назначение гарантийного срока - подтвердить соответствие 

товара всем тем требованиям, которые предусмотрены законом или 

договором, т.е. тот факт, что товар является качественным и безотказно 

служит своему назначению. Вместе с тем если в пределах гарантийного 
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срока в товаре обнаруживаются недостатки, то они должны быть устранены 

покупателем (изготовителем) за свой счет. Важно отметить, что течение 

гарантийного срока определяется со дня продажи (покупки) товара (ст. 471 

ГК). Кроме того, время, в течение которого производится ремонт, не 

включается в гарантийный срок. К сожалению, на практике гарантийные 

сроки выполняют только это назначение - дают возможность бесплатного 

устранения недостатков в товаре с момента его приобретения и в течение 

всего назначенного срока. Гарантийные сроки, предусмотренные для товаров 

иностранного производства (телевизоры, холодильники, автомашины и др.), 

отвечают своему прямому назначению, т.е. действительно дают возможность 

установить, что вещь соответствует требованиям по качеству и не требует 

ремонта, а также устранить недостатки в гарантийный срок. При этом сами 

сроки чаще всего длительные. 

Гарантийные сроки необходимо отличать от сроков технической 

годности (службы) товара. Эти сроки устанавливаются изготовителем 

товара и зависят от качества комплектующих изделий и материала, из 

которого изготовлена вещь. Металлические изделия (например, двигатель 

самолета, другие его составляющие конструкции и др.) имеют свой 

технический ресурс, т.е. максимальный запас прочности, а значит, срок 

годности для использования по соответствующему назначению. С 

истечением указанного срока вещь подлежит изъятию из эксплуатации, 

списанию по причине технического износа. 

Особую группу составляют сроки гарантии качества товара (срок 

годности). Их начало всегда определяется временем изготовления товара. 

Срок годности имеет обязательное применение ко всем лекарственным 

средствам, а также к продуктам питания, он устанавливается изготовителем и 

изменению не подлежит. Истечение срока годности влечет за собой 

обязанность продавца (лекарственных средств, продуктов питания) снять 

просроченные товары с продажи. 

Срок годности тесно связан с качеством товара, поэтому продавец не 

имеет права продлить этот срок. Продажа товара (продуктов питания, 

лекарственных средств) в таких случаях влечет за собой гражданско-

правовую, административную или уголовную ответственность. 

К этой же группе относятся сроки реализации скоропортящихся 

продуктов питания (в их числе вареные колбасы, торты, пирожные, 

молочные продукты и др.). На упаковке таких товаров обязательно должны 

указываться дата изготовления и срок реализации. Приобретая товар, 

покупатель должен знать указанные сроки и требовать предоставления 

товара с соблюдением этих сроков. Продавец обязан снять товар с продажи 

по их истечении. Нарушение указанных правил влечет за собой 

дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, если 

продажа просроченных товаров вызвала причинение вреда здоровью 

покупателя. 
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Все указанные сроки (гарантийные, технические, годности, 

реализации) в науке гражданского права характеризуются как юридико-

технические. Такая характеристика раскрывает их назначение для 

определения качества и правовые последствия правонарушений. 

Сроки исполнения обязанностей (третья группа) устанавливаются 

соглашением сторон в договоре. Их соблюдение обязательно для лиц, в 

интересах которых они предусмотрены. В то же время стороны вправе 

изменить их по обоюдному согласию. Сроки исполнения обязанностей могут 

быть предусмотрены и нормой права (так, срок оплаты квартиры и 

коммунальных услуг установлен до 10-го числа следующего за прожитым 

месяца). Обязательственные отношения, основанные на договорах между 

юридическими лицами в сфере производства, реализации товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, для эффективного достижения 

экономического результата должны содержать одно из существенных 

условий - сроки исполнения обязанностей сторон. Такие сроки являются 

определяющим способом правового регулирования отношений гражданского 

оборота, так как неопределенность исполнения может привести к 

разрушению самих экономических связей. Поэтому в договорах сторонами 

определяются не только общие сроки исполнения (месяц, квартал, год и т.д.), 

но и частные сроки (декада, дни, часы). Нарушение последних влечет за 

собой имущественную ответственность в виде неустойки и убытков. Если в 

договоре конкретная дата исполнения не предусмотрена, то он должен быть 

исполнен "в разумный срок", "своевременно", "немедленно", по требованию 

кредитора или в "технически возможный срок" и т.д. (ст. 314 ГК). Подобные 

условия о сроке исполнения чаще всего применяются в отношениях между 

гражданами
51

. 

Сроки защиты гражданских прав - это сроки исковой давности, 

предусмотренные гл. 12 ГК РФ (ст. ст. 195 - 208) (рис. 12.). Он установлен в 

целях обеспечения права на защиту управомоченного лица, которое тот 

может осуществить в исковом порядке (ст. 195 ГК РФ). Существование 

конкретных сроков защиты прав стимулирует участников правоотношений 

своевременно разрешать возникшие споры. 

По сфере применения различают: 

- общий срок исковой давности - применяется ко всем гражданским 

правоотношениям, если иное не установлено законом, и составляет три года; 

- специальные сроки исковой давности - устанавливаются для 

отдельных видов требований (например, в отношении защиты 

преимущественного права покупки - три месяца, признания оспоримой 

сделки недействительной - один год). Специальные сроки могут быть 

сокращенными или более длительными по сравнению с общим сроком. 
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Рис. 12. Сроки защиты гражданских прав 

 

Ни общий, ни специальные сроки, ни порядок их исчисления не могут 

быть изменены соглашением сторон. Перемена лиц в обязательстве также не 

влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления
52

. 

 

2.2. «Правила исчисления сроков в гражданском праве» 

 

В гл. 11 ГК содержатся общие правила определения и исчисления 

сроков, раскрывающие содержание обозначенных базовых критериев 

механизма исчисления сроков. Сопоставление содержания статей гл. 11 ГК 

показывает, что законодатель сформулировал здесь не только собственно 

правила об определении и исчислении сроков. Из этой главы можно сделать 

также заключение о видах гражданско-правовых сроков. Тут предусмотрены 

и некоторые положения о юридических процедурах совершения действий в 

последний день срока (ст. 194 ГК). Таким образом, само содержание данной 

главы несколько выходит за пределы ее названия "Исчисление сроков". 

Однако с учетом общего стремления права, с позиции его содержания, к 

известной полноте, в том числе и детализации, это обстоятельство нужно 

считать скорее достоинством обозначенной главы Кодекса. Для того чтобы 

определить гражданско-правовой срок, нужно ответить на два основных 

вопроса: 1) где он закреплен; 2) как он считается (исчисляется)?
53

 

Способы определения сроков различны (рис. 13), в том числе: 

1) календарная дата; 
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2) период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, днями и 

часами; 

3) указание на событие, которое должно неизбежно наступить. 

 

 
 

Рис. 13. Способы определения сроков 

 

Календарной датой определяется, что возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей связано с данным моментом 

времени (например, 19 апреля 2016 г.) либо с конкретным числом каждого 

месяца, квартала (например, дата ежемесячных, ежеквартальных поставок). 

Периодом обозначается промежуток времени, в пределах которого права и 

обязанности должны возникнуть (например, год, квартал, месяц, полмесяца, 

сутки). При определении срока (периода времени) нужно установить 

начальный момент его течения (например, начало или конец месяца, 

квартала, день заключения договора). 

Возможно определение срока указанием на событие, которое неизбежно 

должно наступить (например, начало навигации на реке и т.д.). Если в 

договоре возникновение или прекращение прав и обязанностей связывается с 

событием, о котором неизвестно, наступит оно или нет, то такое событие 

определяет не срок, а условие договора (ст. 157 ГК). 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, 

которыми определено его начало. 

Окончание срока зависит от того, каким способом определено 

исполнение по нему: 

Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего года срока. 

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 

исчисляемых месяцами. 

consultantplus://offline/ref=97F779C75B951C2A526A41DDF466A52C6A5A6BC9F19A52B938A9E5C0ACD7D767AA4C530A27DB9540f415J
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К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для 

сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем 

месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. 

Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается 

как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. Если 

окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в 

котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день 

этого месяца. 

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 

последней недели срока. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может 

быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. 

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то 

срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным 

правилам прекращаются соответствующие операции. 

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до 

двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. 

 

2.3. «Исковая давность: понятие  

и значение для гражданско-правовых отношений» 

 

Исковая давность появилась впервые в преторском эдикте: введенные им 

иски и срок были ограничены годом. Уже в 424 г. была введена 30-летняя 

давность по всем искам на основании римского гражданского права. В 

римском праве существовало три условия применения исковой давности: 

возникновение иска, непрерывное течение срока и истечение его.  

Сроки исковой давности на Руси уже были введены Судебником 1497 

г., в котором ограничивался крестьянский выход сроком за неделю и после 

Юрьева дня с оплатой денежного сбора – пожилого. Однако в Судебнике 

1550 г. оговаривалась возможность перехода крестьянина без уплаты 

пожилого и соблюдения срока перехода в случае продажи в полные холопы. 

Из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что крестьянин, 

обремененный множествами долговых обязательств, и не видящий 

возможности их выплат мог обратиться к данной поправке, избежав 

исполнения урочных лет и давности для исков о беглых крестьянах. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г., который в наибольшей степени 

был ориентирован на Свод законов Российской империи, исковая давность 

определялась как «погашение по истечении трехлетнего срока права на иск» 

(статья 44), тем самым за основу определения была взята процессуальная 

составляющая в форме погашения права. В последующих актах 

гражданского законодательства (Основы законодательства СССР 1961 года, 
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Гражданский кодекс 1964 года, Основы гражданского законодательства 1991 

года, Гражданский кодекс Российской Федерации 1995 года, в качестве 

правой дефиниции исковой давности была принята материально-правовая 

составляющая - срок исковой давности
54

. 

Процессуальный аспект утратил существование в рамках материи 

права, однако усеченный подход уже давно дал трещину, так как, изменив 

формулировку легального определения исковой давности, законодатель не 

устранил внутренние противоречия между статьями закона. Следует 

отметить, что согласно ст. 45 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (далее – 

ГК РСФСР) исчисление срока исковой давности необходимо начинать с того 

периода, когда возникает право на предъявление иска, иными словами с 

момента нарушения права
55

. 

ГК РСФСР 1964 г. содержал определение срока исковой давности как 

срока для защиты права по судебному иску лица, право которого нарушили. 

Отметим, что оба ГК РСФСР (1922 и 1964 гг.) содержат нормы, которые 

определяют общий срок исковой давности в три года, однако закон 

устанавливает и специальные сроки. Итак, статья 79 ГК РСФСР 1964 г. 

перечисляет сокращенные, которые применяются к искам связанным с 

недостатками проданных вещей. Таким образом, в советском 

законодательстве под специальными сроками исковой давности следует 

понимать сроки, которые короче общих. Законодатель вводя данные сроки 

предполагал, что данная мера позволить воздействовать на управомоченные 

лица с целью повышения эффективности их работы по воздействию на 

должников
56

. Законодательство советского периода не предполагало деления 

недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, несомненно, что, это 

не могло касаться и различий сроков исковой давности по данным сделкам. 

Отметим, что данное деление существовало до 1917 г., например Н. 

Растеряев, указывал на то, что основанием для подразделения сделок на 

ничтожные и оспаримые следует считать в первом случае – охрану 

интересов, а во втором – материальную оценку интереса
57

.  

Советское законодательство по вопросу ограничения возможности 

возбуждения надзорного производства процессуальным сроком считало 

недопустимым среди лиц, которые наделены государственно-властными 

полномочиями, так как для них должно быть неограниченная временными 

рамками возможность инициации производства по пересмотру с целью 

надзора вступивших в законную силу судебных актов. В связи с данным 
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обстоятельством материально-правовые отношения, которые развивались в 

результате решения суда, оставались под угрозой пересмотра в связи с 

введением новых правовых актов. Изменение решения суда происходило в 

порядке надзора акта, вступившего в законную силу, так как закон не 

предусматривал наличие срока, который бы прекратил все судебные 

разбирательства по делу. 

Принятие первой части ГК РФ, не могло не затронуть институт 

исковой давности. Безусловно, что данное обстоятельство вызвало интерес 

исследователей к вопросу о сроках исковой давности, и как следствие 

появление публикаций в научных изданиях, по материалам нового 

законодательства. Следует отметить, что исследования монографического 

характера носят единичный характер, в связи, с чем требуется разработка 

теории исковой давности. В юридической литературе при освещении 

института исковой давности, основное внимание уделено материальной 

стороне исковой давности, как исключительной принадлежности и 

неотъемлемой составляющей гражданского права. Вместе с тем, 

процессуальное содержание института оставалось не отраженным, или, были 

затронуты лишь во вторую очередь
58

.  

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), 

введенная в действие с 1 января 1995 г., внесла изменения в имущественные 

и неимущественные правоотношения по срокам исковой давности. Отметим, 

что положения ГК РФ об исковой давности не противоречат положениям 

международно-правовых актов и соглашений, так как они, несомненно, 

учитывались при его разработке. Подчеркнем, что учитывался опыт 

правовых регламентаций по вопросу исковой давности в Англии, Германии, 

Франции, США. 

ГК РФ установил срок исковой давности в 3 года, обратившись к 

законодательствам стран Европы, мы увидим, что в РФ по сравнению с 

другими странами введен менее продолжительный срок исковой давности. 

Следует подчеркнуть, что в законодательстве содержится, на наш взгляд, 

существенная правовая норма, в соответствии с которой, исковая давность 

должна применяться судом в случае заявления стороны. Однако ГК РФ не 

перечисляет сокращенные сроки исковой давности, но в нем упомянуто в (п. 

1. ст. 195 ГК РФ) что законодательные акты могут установить специальные 

сроки исковой давности по ряду отдельных видов требований. 

Необходимо проанализировать легальную формулировку понятия 

исковой давности, итак в соответствии со статьей 195 ГК РФ под исковой 

давностью понимают срок с целью защиты нарушенного права по иску лица, 

данная формулировка была заимствована из предыдущих законодательств
59

. 
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Исходя из выше сказанного, под правом лица, которое подлежит судебной 

защите, следует понимать субъективное гражданское право конкретного 

лица. исковая давность не может быть применена к случаям, которые 

оспаривают нормативно правовые акты, если иное не предусмотрено 

законом
60

. Ряд исследователей подчеркивают, что, для стабильности 

гражданского оборота необходимо установление определенного срока, 

который в результате нарушенного права будет гарантировать его судебную 

защиту. Введение срока также станет стимулом для активного поведения 

участников правоотношений, прежде всего это связано с тем, что по 

истечении длительного срока затруднительно доказывать отдельные факты 

по делу. Исходя из этого, можно придти к выводу о том, право не может 

мириться с неопределенностью в гражданских отношениях, так как это 

противоестественно для них.  

Однако легальная формулировка ограничивает сферу действия исковой 

давности только случаями «защиты права», в то время как давность может 

применяться и при защите охраняемого законом интереса. Например, иск о 

возмещении вреда мотивированный противоправным уничтожением 

имущества, суд защищает не право собственности на имущество и не 

осуществляемое им притязание, а охраняемый законом интерес бывшего 

собственника в восстановлении своего имущественного положения. 

Легальная формулировка исковой давности рассматривает нарушение права 

как единственное обстоятельство, являющееся поводом к иску, между тем 

как фактами повода к иску могут выступать и другие обстоятельства
61

. 

Так, Г.Л. Осокина проанализировав легальное определение исковой 

давности, которое содержится в ст. 195 ГК РФ, пришла к выводу о том, что 

назрела необходимость его преобразования с точки зрения норм 

гражданского материального права и цивилистического процесса. Более того, 

исследователь отмечает, что законодателем при определении понятия 

исковой давности был упущен тот факт, что законный интерес является 

самостоятельным объектом судебной защиты вместе с субъективным 

гражданским правом. Согласно законодательству РФ, право потребовать 

защиту нарушенных субъективных гражданских прав и законных интересов в 

суде предоставлено как лицу, защищающему свои права и законные 

интересы, но и другим лицам, которые защищают от своего имени чужие 

субъективные гражданские права и законные интересы. Как видим в ГК РФ 
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данное положение не нашло своего отражения в легальной формулировке 

понятия исковой давности
62

.  

В юридической литературе имеются и иные определения исковой 

давности. Так, к примеру, А.П. Сергеев понимает под исковой давностью 

срок, в течение которого лицо, право которого нарушено, может 

требовать принудительного осуществления или защиты своего права
63

. 

В.В. Пиляева определяет исковую давность как установленный законом 

промежуток времени, в течение которого возможна принудительная 

защита нарушенного гражданского права средствами искового 

судопроизводства.
 64

 

Итак, исковая давность – это период времени, закрепленный законом 

для защиты нарушенного права в суде. Из этого следует, что как только срок 

истекает, заинтересованное лицо теряет возможность требовать в судебном 

порядке принудительной защиты нарушенного права, то есть лишается права 

на иск в материальном смысле (рис. 14.).  

 

 
 

Рис. 14. Исковая давность 

 

Смысл исковой давности заключается в применении ее в интересах 

лица, к которому заявлены требования, и является основанием освобождения 
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последнего от ответственности, даже если предъявленные к нему требования 

обоснованы.
65

 

Необходимость института исковой давности обусловливается тем 

фактом, что рассмотрение гражданских споров всегда связано с 

установлением истины по делу. По истечению же достаточно долгого 

временного срока возможность установления истины затрудняется, а иногда 

даже исключается, т.к. доказательства могут быть утеряны или уничтожены, 

а также могут стать весьма недостоверными. Также законодателю 

необходимо установить срок, за пределами которого наличие правового 

основания для защиты своих прав у потерпевшей стороны не может быть 

подвергнуто опровержению. Этому способствует срок исковой давности 

Кроме того, определение сроков исковой давности обусловлено и иными 

целями, например, содействует стабилизации гражданского оборота, 

помогает устранить пробелы в отношениях между субъектами за счет 

конкретизации в суде их прав и обязанностей, предоставить правильное 

разрешение споров. Исковая давность дает стимул лицу, право которого 

нарушено, вовремя предоставить необходимые требование о защите 

нарушенного права, т.к. согласно нормам п. 2 ст. 199 ГК РФ, если срока 

исковой давности пропущен, это является достаточным основанием для того, 

чтобы суд вынес решение об отказе в иске. 

Правила закона, устанавливающие сроки исковой давности и порядок их 

исчисления, чаще всего имеют императивный характер. Например, исходя из 

ст. 198 ГК РФ, стороны не могут по взаимной договоренности изменить 

продолжительность срока исковой давности, кроме как по принципам 

указанным в законе, определить начало его течения, обстоятельства, 

приостанавливающие исковую давность и т.д.
 
 

Законодательство устанавливает ограничение срока, во время которого 

имеется возможность защиты нарушенных прав. Различают два вида исковой 

давности: общий и специальный. 

Понятие «общий срок» означает, что он применяется во всех случаях, 

кроме тех, когда нормами действующего законодательства закреплены 

специальные сроки. Для общего срока, согласно ст. 196 ГК РФ, 

предусмотрена трёхгодичная исковая давность. Общий срок, как правило, 

применим в отношении всех требований и всех субъектов гражданских 

правоотношений, исключение составляют лишь случаи, когда законом 

установлены специальные сроки, а также тогда, когда сроки исковой 

давности вообще не подлежат применению. 

Общий срок исковой давности применяется в отношении большинства 

требований субъектов гражданского права. Такой равный подход ко всем 

субъектам гражданского права, независимо от того, на какой форме 
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собственности основана их деятельность, соответствует рыночным 

отношениям
66

. 

Так, общий срок применим к искам о признании недействительными и 

противоречащими закону ненормативных актов госорганов; к искам о 

разделе совместно нажитого имущества супругов, брак которых расторгнут; 

к искам о взыскании неустойки (штрафа, пени) и т. д.  

Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений 

в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
67

 внесены изменения в 

нормы, регулирующие вопросы исковой давности, которые вступили в силу 

01.09.2013. 

Так, статья 196 ГК РФ, именуемая «Общий срок исковой давности», 

дополнена пунктом следующего содержания: «2. Срок исковой давности не 

может превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого 

этот срок установлен».  

И хотя общий срок исковой давности по-прежнему будет составлять 

три года со дня начала его течения, но защита нарушенного права станет 

невозможной по истечении десяти лет со дня нарушения этого права.  

Ст. 197 ГК РФ носит название «Специальные сроки исковой давности». 

По отношению к общему сроку, специальные сроки исковой давности могут 

быть как более длительные, так и сокращённые. В новой редакции ГК 

указано, что правила статьи 195, пункта 2 статьи 196 и статей 198 - 207 ГК 

РФ распространяются также на специальные сроки давности, если законом 

не установлено иное. 

Требования, предъявляемые к специальным срокам исковой давности, 

являются такими же, как и к общим срокам. Это, в том числе относится и к 

правилам исчисления, приостановления и перерыва, последствия исчисления 

(п.2 ст. 197 ГК РФ). 

 В ГК РФ отсутствует общий перечень специальных сроков исковой 

давности. В отличие от законодательства предыдущих лет и периодов, он 

имеет ссылки к тем законодательным актам, в рамках которых нарушаются 

права лица, но есть и такие случаи, рассмотрение которых предусмотрено 

отдельными законами, но, при этом, в них не указан срок исковой давности, в 

такой ситуации по отношению к ним применяется общий срок исковой 

давности в 3 года.
68

 

Сокращенные сроки исковой давности установлены по искам: 

– срок в 3 месяца установлен в отношении требований, предъявляемых 

при нарушении продавцом права преимущественной покупки; 
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– срок в 1 год устанавливается к искам о признании оспоримой сделки 

недействительной, при этом течение срока начинается со дня прекращения 

насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, 

являющихся основанием для признания сделки недействительной (п. 2 ст. 

181 ГК РФ); 

– перевозчики могут предъявлять требования к отправителям, 

получателям грузов и пассажирам в течение одного года с момента, который 

определяется в соответствии с транспортными уставами и кодексами (ст. 797 

ГК РФ); 

– срок в 2 года установлен в отношении требований, вытекающих из 

договора имущественного страхования (ст. 966 ГК РФ), а также по искам о 

недостатках проданного товара (ст. 477 ГК РФ); 

– годичный срок применяется при исковых заявлениях об 

удовлетворении требований кредитора о прекращении или досрочном 

исполнении обязательства и возмещении ему причиненных этим убытков, 

при условии, что он не был проинформирован о передаче предприятия в 

аренду, течение срока начинается со дня, когда кредитор узнал или должен 

был узнать о передаче предприятия в аренду. 

В течение 6 месяцев со дня принятия работы может быть предъявлен иск 

в случае отступлений подрядчика от условий договора, которые ухудшили 

работу, или при иных недостатках в работе, а если недостатки не могли быть 

обнаружены при обычном способе принятия работы, – в течение одного года.  

В ряде случаев имеют место и совсем короткие сроки исковой давности. 

Так, срок в две недели даётся кредиторам при ликвидации предприятий – со 

дня получения сообщения о полном или частичном непризнании претензии. 

Таким образом, сокращенные сроки устанавливаются в связи с 

характером определенных гражданско-правовых отношений, которые 

требуют наличия отельных норм, регулирующих сроки подачи заявлений о 

нарушении тех или иных прав и законных интересов. 

 

Длительные давностные сроки предусмотрены в случаях, напрямую 

оговоренных федеральными законами. Так, в ст. 181 ГК РФ говорится, что 

для требований о применении последствий недействительности ничтожности 

сделки предусмотрен десятилетний срок исковой давности. 

Кроме того, более продолжительные сроки подачи заявлений 

предусмотрены в следующих случаях: 

– в отношении исков о недостатках работ по строительному подряду (ст. 

756 ГК РФ) срок исковой давности составляет пять лет;  

– иски о возмещении ущерба от загрязнения с судов нефтью могут быть 

предъявлены в течение 6 лет со дня события, которое привело к загрязнению 

нефтью (ст. 410 КТМ); 

– требования о недостатках работы по договору бытового подряда (ст. 

737 ГК РФ), иски о возмещении ущерба в связи с морской перевозкой 
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опасных и вредных веществ возможны в течение 10 лет с момента события, 

привёдшего к негативным последствиям, по поводу которых подаётся иск. 

В отношении отдельных случаев законом установлены специальные 

сроки давности. В соответствии со ст. 197 ГК РФ специальные сроки могут 

быть сокращенными (меньше трех лет), и длительными по отношению к 

общим срокам исковой давности, исходя из характера правоотношений. 

Более продолжительные сроки исковой давности устанавливаются только в 

случаях прямо предусмотренных федеральным законодательством. Так в 

соответствии со ст. 181 ГК РФ для требований о применении последствий 

недействительности ничтожности сделки предусматривается десятилетний 

срок исковой давности. Для специальных сроков исковой давности 

установлены такие же требования, что и для общего, в том числе правила 

исчисления, приостановления и перерыва, последствия исчисления (п.2 ст. 

197 ГК РФ). 

Стоит отметить, что в ГК РФ отсутствует перечень специальных сроков, 

есть лишь отсылки к законам, в которых данные сроки конкретно 

определены. 

Таким образом, исковая давность – норма права, определяющая сроки, 

необходимые для эффективной защиты законных интересов по иску лица, 

право которого нарушено (его правопреемников, органов государственной 

власти, например прокуратуры, и иных заинтересованных лиц), в течение 

которых требуется сделать, заявление в установленной законодательством 

форме, а также можно с достаточной уверенностью установить все 

обстоятельства по делу. 

 

 

2.4. «Применение срока исковой давности» 

 

Срок исковой давности имеет принципиальные отличия от других видов 

срока, в частности, от пресекательных, претензионных, а также сроков 

существования прав. 

Прежде всего, особенность давностного срока в том, что это период, в 

течение которого возможно принудительное осуществление защиты 

нарушенных прав. Только к данному виду срока применимы правила о 

перерыве, приостановлении и восстановлении течения срока. 

При этом именно данный вид срока является императивным, то есть, в 

отличие от иных видов сроков, не подлежит изменению по соглашению 

сторон, и любые подобные соглашения изначально недействительны. 

Срок исковой давности – очень важный фактор рассмотрения дела, 

нарушение которого может привести за собой отказ в удовлетворении иска 

полностью или частично. 

Срок следует определять календарной датой или моментом, когда 

истечёт определённый период времени, к примеру, исчисление срока 

возможно годами, месяцами, неделями, днями или часами (ст. 190 ГК РФ). 
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Срок может быть связан также с событием, которое должно неизбежно 

наступить. 

Для применения исковой давности к требованиям о защите нарушенных 

прав существенное значение имеет факт истечения срока исковой давности. 

Для того, чтобы решить вопрос о завершении этого срока, необходимо 

определить момент начала его течения.  

Основные положения о сроках исковой давности представлены в главе 

12 Гражданского кодекса РФ. По общему правилу, течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 

иску о защите этого права (рис. 15.). Законом могут быть установлены 

изъятия из этого правила. 

 

 
 

Рис. 15. Течение срока исковой давности 

 

Согласно нормам ст. 200 ГК РФ об объективном и субъективном 

аспектах течения срока исковой давности. Так, с одной стороны, нарушение 

права является объективным моментом. Однако при этом лицо, чьи права 

нарушены, может не знать о таком нарушении, и тут очевиден субъективный 

момент срока исковой давности, поскольку начало течения срока связано с 

моментом, когда сторона узнала или должна была узнать о нарушении своего 

права. 

Объективный и субъективный моменты далеко не всегда совпадают. 

Наличие субъективного аспекта представляется мне весьма 

справедливым, поскольку благодаря ему потерпевшая сторона имеет 

расширенные возможности для защиты своих нарушенных прав.  

Момент начала течения срока исковой давности определяется днем, 

когда потерпевшее лицо узнало, или должно было узнать о нарушении своего 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 

права (п.1. ст. 200 ГК РФ). Этим моментом определяется право потерпевшего 

на иск в материальном и в процессуальном смысле. Из этого следует, что 
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начало течения исковой давности определяет как объективный момент, т.е. 

момент, в который нарушено субъективное право, так и субъективный 

момент, т.е. время, с которого управомоченное лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права
69

.  

Следует уточнить, что эти моменты зачастую не совпадают, хотя при 

этом имеется в виду, что потерпевший должен был узнать о нарушении 

своего права во время его нарушения. Но, если истец смог доказать, что он не 

узнал вовремя о том, что его права нарушаются, предпочтение отдается 

субъективному моменту.  

Данный принцип является достаточно справедливым, т.к. если лицо, чье 

право нарушено, об этом не знает, то оно не может совершить действий, 

направленных на защиту нарушенных прав и интересов. При этом уже 

ответчик располагает возможностью доказать, что истец мог узнать о своем 

праве раньше, чем он узнал фактически. В случае если будет установлено, 

что истец не узнал вовремя о нарушении своего права по неуважительным 

причинам: своя халатность, небрежность, беспечность и т.п., срок исковой 

давности начинается с момента, когда истец должен был узнать о нарушении 

своего права. 

С учётом конкретных обстоятельств каждого дела суд решает вопрос о 

том, когда истец должен был узнать о том, что его права нарушены, при этом 

предполагается, что каждый участник гражданского оборота имеет 

заинтересованность в возникающих правоотношениях.  

Если лицо, чьи права были нарушены неправомерными действиями 

другой стороны, приняло все меры для получения информации о 

потенциальном ответчике, однако не получило её и в связи с этим не может 

предъявить иск, начало течения срока исковой давности откладывается до 

того момента, как будут получены необходимые для предъявления иска 

сведения. После получения необходимых данных, у лица, чье право 

нарушено, возникает право на иск не только в материальном, но и в 

процессуальном смысле, при этом начинает течь срок исковой давности. 

Законом предусмотрены случаи, когда непосредственно определяется 

момент начала течения срока давности. Например, если срок имеет точную 

определённость по исполнению обязательств, в таком случае исковая 

давность начинает течь тогда, когда этот срок истёк, то есть после того 

момента, как обязательство должно было быть исполнено. Данная установка 

представляется вполне логичной, т.к. в противном случае имело бы место 

неоправданно раннее течение срока исковой давности.
70

 Естественно, 

предполагается, что сторонам известен срок, когда должны быть исполнены 

их обязательства, поскольку если сторона не исполнила обязательства в срок 

только потому, что не знала об этом сроке, в таком случае трудно говорить о 

нарушении сроков исполнения обязательств. 
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В ряде случаев обстоятельства не предполагают конкретный срок 

исполнения обязательств и представляется затруднительным его определить. 

Такие обязательства должны быть исполнены в разумный срок (п. 2 ст. 134 

ГК РФ). К примеру, если в разумный срок обязательства не выполнены, а 

кредитор предъявил требование об исполнении (см. ст. 314 ГК РФ), должник 

обязан их выполнить в течение 7 дней. Если семидневный срок истёк, а 

обязательство так и не было исполненным, то тогда начинается течение срока 

давности. 

Актуален вопрос о том, как вести отсчёт исковой давности, если 

потерпевшее лицо знает о нарушенном праве, но не имеет информации о том, 

кто является нарушителем и соответственно не может защитить свои права. 

С одной стороны, имеется возможность восстановления пропущенного 

срока по причине незнания того, кто нарушил право, с другой стороны, такая 

возможность есть лишь у граждан, юридические лица не могут ею 

воспользоваться. Последние могут предъявить гражданский иск в рамках 

уголовного дела, а уголовные дела возбуждаются лишь в исключительных 

случаях посягательств на охраняемые законом права. 

Сложность при определении начала течения исковой давности 

существует также тогда, когда иск заявляется в защиту государственных или 

общественных интересов от лица прокурора либо от госоргана, 

муниципалитета или иного органа власти.  

Срок исковой давности гарантирует гражданину то, что в определяемый 

законом период времени ему будет дана возможность защитить свои права. 

При истечении срока исковой давности право на защиту также остается, но 

уже не гарантируется, поэтому защита прав, которые были нарушены, при 

окончании срока давности значительно усложняется, а иногда становится 

практически неосуществимой. 

Следует отметить, что сроки исковой давности определяются для 

обращения граждан за защитой своих прав и законных интересов в суде, но 

согласно главе 2 ГК РФ свои права можно защитить еще через 

административные органы, либо самостоятельно.  

Пропуск срока исковой давности дает основу для отказа в 

удовлетворении требований, но только после того, как судом будет 

проведена проверка и установлено, что срок был действительно пропущен с 

учетом всех нюансов по его истечению. Если же в деле имеется более чем 

один ответчик, то закон о сроке исковой давности применим исключительно 

к ответчику, подавшему соответствующее заявление, которое не может 

являться основанием для удовлетворения требований в отношении 

остальных участников, которые не сделали соответствующее заявление от 

своего имени. 

Необходимо отметить, что независимо от вида сроков исковой давности, 

законом предусмотрены четкие требования относительно порядка и условий 

предъявления исков: 
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1) иск вправе предъявить лишь лицо, чьё субъективное гражданское 

право нарушено (ст. 195 ГК РФ); 

2) если в ГК установлен один срок исковой давности, а в другом 

нормативном акте – другой срок в отношении одной группы исков, 

приоритет имеют нормы Гражданского кодекса РФ; 

3) правила о сроках исковой давности императивны: стороны не могут 

изменить их путём соглашения об уменьшении, увеличении или 

неприменении сроков исковой давности, а если таковые условия всё же будут 

фигурировать в договорных документах, они априори недействительны (ст. 

198 ГК РФ); 

4) если срок исковой давности истёк, суд вправе отказать в 

удовлетворении иска, но не вправе отказать в рассмотрении иска в суде (ст. 

199 ГК РФ).
71

  

Гражданское право регулирует довольно значительное количество 

обязательных отношений, которые исполняются по частям (такие как 

поставка, подряд, перевозка и т.д.). В таких правоотношениях требования 

возникают, как правило, по месяцам, кварталам, периодам и т.п. Таким 

образом, сроки исковой давности применяются по каждому требованию 

отдельно. В отношении регрессивных обязательств течение исковой 

давности, согласно п. 3 ст. 200 ГК РФ, начинается с момента исполнения 

основного обязательства. В соответствии с п. 3 ст. 409 Кодекса торгового 

мореплавания РФ (далее – КТМ) к регрессным требованиям, 

предусмотренным ст. 313 КТМ, срок исковой давности исчисляется со дня 

уплаты соответствующей суммы. 

Одним из примеров регулирования сроков исковой давности российским 

законодательством, являются сроки, установленные для защиты интересов по 

виндикационному иску. Виндикационный иск (от лат. vim dicere — 

«объявляю о применении силы») — иск собственника об истребовании вещи 

из чужого незаконного владения. То есть, это иск не владеющего 

собственника к владеющему лицу-несобственнику о возврате имущества. 

В законодательстве отсутствует специальный нормативно-правовой акт 

устанавливающий момент начала течения срока исковой давности по 

виндикационному иску. В настоящее время при рассмотрении подобного 

иска суд отталкивается от общего правила, предусмотренного п. 1 ст. 200 ГК 

РФ. 

Российское законодательство определяет не только конкретные сроки 

исковой давности в зависимости от существа правоотношений, но и 

устанавливает случаи, при которых данный срок может быть приостановлен, 

прерван или восстановлен.  

Так, во время течения исковой давности есть возможность 

возникновения обстоятельств, которые препятствуют предъявлению иска 

лицом, право которого нарушено. В случае, если закон признает такие 
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обстоятельства уважительными, на период наличия этих обстоятельств 

течение исковой давности может быть приостановлено. То есть, время, за 

период которого имеет место обстоятельство, создающее препятствие для 

защиты нарушенного права, не засчитывается в срок исковой давности. 

Действующим законодательством предусмотрен ряд случаев 

приостановления течения срока исковой давности. Так, срок исковой 

давности приостанавливается, если препятствием для предъявления иска 

послужило действие непреодолимой силы, а также в случаях, когда истец 

или ответчик находился в составе Вооруженных Сил РФ, которые были 

переведены на военное положение. Кроме того, законодатель счёл 

необходимым приостанавливать течение срока исковой давности, если на 

основании закона Правительством РФ введена отсрочка исполнения 

обязательств (мораторий) либо было приостановлено действие закона или 

иного нормативного акта, который регулирует соответствующее 

правоотношение. 

Согласно п. 1 ст. 202 ГК перечень таких обстоятельств является 

исчерпывающим (рис. 16.). В то же время в соответствии с ч. 2 ст. 198 ГК 

другие законы имеют возможность устанавливать дополнительные 

основания приостановления течения срока исковой давности. Самым 

распространённым из таких обстоятельств является действие непреодолимой 

силы, а во внешнеэкономических отношениях – также и правительственный 

мораторий.
72

 

 

 
 

Рис. 16. Приостановление срока исковой давности 

 

Течение срока исковой давности может быть приостановлено, если 

любое из названных обстоятельств возникло либо продолжало существовать 
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в период последних шести месяцев давностного срока (п. 2 ст. 202 ГК). В 

противном случае они не могут влиять на течение давностного срока, т.к. 

после того, как кончается их действие, у лица, право которого нарушено, есть 

достаточное время для предъявления иска. Однако если имеет место 

специальный срок исковой давности длительностью до шести месяцев, 

течение такого срока приостанавливается в силу указанных обстоятельств в 

любой момент их наступления. 

После того, как обстоятельства, приостанавливающие давность, 

перестали существовать, течение исковой давности продолжается на 

оставшееся время. При этом срок исковой давности может быть увеличен до 

6 месяцев  или на срок самой давности, если она относится к числу 

сокращённых до шести месяцев и менее (п. 3 ст. 202 ГК). 

В качестве особого случая приостановления исковой давности 

указывается возможность оставления предъявленного в суде иска без 

рассмотрения (ст. 204 ГК), в связи с причинами, предусмотренными ГПК РФ. 

Приостановление срока исковой давности в этом случае осуществляется, не 

смотря на время предъявления оставленного без рассмотрения иска, а его 

течение после оставления иска без рассмотрения продолжается в общем 

порядке.
73

 При этом срок исковой давности не увеличивается, исключение 

составляют случаи оставления без рассмотрения гражданского иска, 

предъявленного в уголовном процессе (где есть возможность увеличения 

срока исковой давности до 6 месяцев). 

Законом предусмотрены действия сторон, в связи с осуществлением 

которых в момент течения исковой давности, срок исковой давности 

прерывается. После перерыва исковой давности давностный срок начинает 

течь заново, а истекшее до перерыва время не засчитывается в его 

продолжительность (ч. 2 ст. 203 ГК). В этом заключается отличием перерыва 

исковой давности и ее приостановления. 

Существует два обстоятельства, которые могут послужить причиной 

возникновения перерыва исковой давности: это предъявление иска согласно 

установленному законом порядку либо совершение обязанным лицом 

действий, подтверждающих признание им своего долга (ч. 1 ст. 203 ГК). Для 

первого случая необходимо, что бы суд принял иск к рассмотрению, т.е. 

чтобы были соблюдены установленные гражданско-процессуальным 

законодательством правила о подсудности или подведомственности, об 

оформлении и оплате госпошлины за рассмотрение и разрешение искового 

заявления и т. д.  

Другой случай, при котором срок исковой давности прерывается 

(совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

им своего долга) заключается в необходимости совершения ответчиком 

определенных действий, среди которых может быть частичная уплата долга 

или просьба о его отсрочке, а также прямое заявление о согласии с 

требованием истца и т. п. 
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Если должником признан долг, исковая давность приостанавливается во 

всех гражданских правоотношениях, на которые она распространяется. 

В ряде случаев при пропуске срока исковой давности существует 

возможность его восстановления – только по решению суда и только в 

исключительных случаях. В частности, согласно ст. 205 ГК РФ 

восстановление пропущенного давностного срока возможно лишь в 

отношении граждан-истцов при условии, что срок был пропущен по 

уважительным причинам, которые возникли в период последних шести 

месяцев течения срока исковой давности (либо в момент течения 

давностного срока, сокращенного до шести и более месяцев).
74

  

К таким причинам закон относит только те обстоятельства, которые 

связаны с личностью истца. К примеру, это может быть его тяжелую болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность, иные обстоятельства, послужившие 

ему препятствием для защиты своих прав и законных интересов. Также стоит 

отметить, что восстановление срока применимо только к частным лицам и не 

распространяется на предпринимателей и юридические лица
75

. При 

восстановлении срока исковой давности гражданин получает 

гарантированное право на защиту своих интересов, не смотря на то, что срок 

давности истек, но это не предполагает его возобновление на новый срок. 

При исчислении конечного срока исковой давности, как правило, не 

возникает трудностей, однако в главе 12 ГК РФ отсутствует специальная 

норма о его окончании. Конечный давностный срок определяется согласно 

правилам, установленным для исчисления сроков в целом (ст. 192 ГК РФ). 

Итак, срок обычно рассматривается в качестве юридического факта или 

как элемент фактического состава, с которым связано наступление 

определенных юридических последствий. 
 

Институт исковой давности занимает значительное место в современном 

гражданском праве, поскольку возможность требовать принудительной 

защиты права путём подачи иска не может длиться по времени безгранично. 

В соответствии с п. 1 ст. 199 ГК РФ, возможно предъявление иска в суд 

после истечения срока исковой давности. Суд не вправе отказаться от 

рассмотрения данного требования. Из этого следует, что независимо от того, 

истёк срок исковой давности или нет, заявитель имеет возможность 

реализовать право на судебное разбирательство. 

Несмотря на это, лицо не утрачивает возможность предъявить иск в 

любое время, даже невзирая на то, что установленный давностный срок 

пропущен (право на иск в процессуальном смысле). Значит, суд обязан 

принять к рассмотрению требование о защите нарушенного права, и для 

этого не имеет значения, истёк ли срок исковой давности.  
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Кроме того, суд применяет исковую давность только тогда, когда об 

этом поступит заявление от одной из сторон спора, причём в момент до того, 

когда судом будет вынесено решение по делу. Такое заявление может подать 

как истец, так и ответчик, хотя, чаще всего, именно ответчик заинтересован в 

применении давностного срока. Но такое право предоставлено законом и 

истцу. Третьим лицам или стороне, которой законом не предоставлена 

указанная возможность, такое право не предоставляется.  

Суд не может поднять вопрос об исковой давности, независимо от того, 

кажутся ли суду данные действия необходимыми или нет. Это означает, что, 

если заявление о применении исковой давности в ходе рассмотрения дела от 

управомоченных лиц не поступало, суд вообще не рассматривает вопрос о 

пропуске в данном случае срока исковой давности.
76

 Следовательно, 

применение исковой давности зависит от решения заинтересованной 

стороны в споре. Также недопустимым является указание суда на пропуск 

давностного срока в определении суда о подготовке дела к судебному 

разбирательству. Подобные действия были бы в пользу ответчика, так как 

являлись бы для него подсказкой, а это противоречит принципам 

беспристрастности суда и состязательности сторон в арбитражном процессе. 

Исковая давность продолжает течь и в случаях правопреемства 

участников гражданских правоотношений, когда права и обязанности 

переходят от одного лица к другому. Это относится как к общему 

правопреемству (переходят все права и обязанности), происходящему при 

реорганизации юридических лиц – участников или при наследовании 

имущества граждан, так и к частичному (когда переходят отдельные права и 

обязанности). Согласно ст. 201 ГК ФР: «Перемена лиц в обязательстве не 

влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления». 

Безусловно, в подавляющем большинстве случаев применения исковой 

давности требует именно ответчик. Он может прямо потребовать, чтобы в 

удовлетворении иска было отказано в связи с пропуском исковой давности 

или заявить о применении к данному делу исковой давности.
77

 Вместе с тем, 

законодательством предусмотрена возможность любой стороны в споре 

подать заявление о применении исковой давности. Следовательно, это право 

также предоставляется и истцу. 

Хотелось бы отметить, что заявление о применении исковой давности 

может подаваться как в письменной, так и в устной форме. Устное заявление 

необходимо фиксировать в протоколе судебного заседания. В ряде случаев в 

качестве заявления об истечении срока исковой давности можно 

рассматривать отзыв или возражения на иск со стороны ответчика. Приведём 

пример из судебной практики. 
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По истечению срока исковой давности оспариваемое право истца 

продолжает существовать, но при этом становится невозможно обязать 

ответчика в судебном порядке принудительно исполнить требования истца.  

Ответчик чаще истца пользуется правом требования применения 

исковой давности к исковым требованиям. Заявление истца о применении 

исковой давности к своим же требованиям противоречит его интересам. Но 

истец в своих интересах может поднять вопрос исковой давности перед 

судом. 

Если третьи лица не заявляют самостоятельных требований, то они 

могут выступить на стороне истца или ответчика, если решение по делу 

может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.  

Данные исключения связаны с распорядительным правом сторон и 

касаются того, что третье лицо не может быть субъектом спорного 

правоотношения без самостоятельного иска, и, таким образом, не может 

претендовать на объект спора. Следовательно, третьи лица не обладают 

материальным правом заявлять о применении исковой давности без 

самостоятельных требований. Наделение этой категории третьих лиц таким 

правом означало бы предоставление им возможности распоряжаться чужим 

материальным правом. 

Исковая давность применяется к большей части гражданских 

правоотношений. Но в ст. 208 ГК РФ закреплены требования, на которые 

правила об исковой давности не распространяются. Вместе с тем законом 

оговаривается, что нераспространение исковой давности на другие 

требования допускается лишь в случаях, установленных законом.  

Таким образом, мы видим, что общие условия применения исковой 

давности для общих и специальных сроков одинаковы. Основные положения 

условий заключаются в том, что суд может применить исковую давность 

лишь в связи с соответствующим заявлением стороны спора, при этом нормы 

о давностном сроке императивны, поскольку стороны не могут их изменить в 

соглашении между собой, и течение срока исковой давности чаще всего 

начинает отсчёт с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права. 

При этом право на иск можно разделить на два права, первое из которых 

предполагает право лица на подачу иска, а второе – право на удовлетворение 

иска. Первое право не ограничивается по времени, и подать иск можно в 

любой момент, а удовлетворён иск может быть лишь при определённых 

обстоятельствах: срок исковой давности не истёк, ни одна из сторон не 

заявила в суде об истечении срока исковой давности, а также при 

доказанности самого правонарушения. 
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Вопросы для проверки 

  Вопросы для проверки 

1. Понятие представительства. 

2. Виды представительства? 

3. Понятие доверенности и ее срок? 

4. Форма доверенности. 

5. Что такое срок и каково его значение в системе юридических фактов? 

6. Какие правила исчисления сроков Вы знаете? 

7. Какие виды сроков Вы знаете? 

8. Что подразумевается под сроками осуществления гражданских прав? 

9. Что подразумевается под сроками защиты гражданских прав? 

10. Что такое исковая давность? В чем значение срока исковой давности? 

Какой характер носит срок исковой давности? 

11. В каких случаях срок исковой давности приостанавливается? 

12. В каких случаях срок исковой давности прерывается и что это влечет? 

13. Что такое восстановление срока исковой давности и на основании чего 

производится такое восстановление? 

14. На какие требования срок исковой давности не распространяется? 

15. Каковы правовые последствия истечения сроков исковой давности?  

16. Каковы правовые последствия истечения сроков исковой давности?  
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