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Аннотация: в данной статье исследуется институт представительства 

и его развитие. Понятие «представительство» подразумевает под собой вы-

полнение лицом процессуальных действий в пределах имеющихся у него полномо-

чий от имени и в интересах другого лица. Развитие данного института – это 

долгая история формирования, требующая всестороннего изучения. 
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Такой институт как представительство – это гарантия защиты интересов 

гражданина в суде. Именно поэтому на судью возложена обязанность в ходе под-

готовке дела к судебному разбирательству разъяснять лицам, участвующим в 

деле, их право вести дело через представителей [3]. 

Целью данного института является оказание юридической помощи лицу, 

участвующему в деле. Данная помощь может выражаться как в выполнении от-

дельных процессуальных действий от имени и в интересах лица, участвующего 

в деле, так и в полном его замещении (совершение всех процессуальных дей-

ствий от его имени). 

Основы института представительства уходят своими корнями в глубокое 

прошлое. Потребность в некоторых случаях поручать совершение того или иного 

действия другому лицу вызвала существование данного института. Договоры 

Руси с греками – Византией, а затем и Русская Правда являются самими ран-

ними, дошедшими до нас письменными источниками права. В договорах Руси с 

греками – Византией совершенно отсутствуют какие-либо указания на судебное 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

представительство, т.е. в споре необходимо было личное участие конфликтую-

щих сторон. 

Впервые о судебном представительстве упоминалось в законодательных 

сборниках XV века, а именно в Псковской и Новгородской судных грамотах [5]. 

На процессе допускалось представительство сторон. Именно в эпоху Нов-

городской и Псковской судной грамот судебное представительство получило 

широкое развитие, что объяснялось потребностями общественной жизни [4]. По 

Новгородской судной грамоте иметь поверенного мог всякий. Поверенного по 

Новгородской судной грамоте называли ответчиком. В первую очередь право 

иметь представителя принадлежало боярам, именитым гражданам, купцам. По 

Псковской судной грамоте иметь поверенного могли лишь те лица, которые по 

физической невозможности или по обычаю не могли присутствовать в суде 

лично. 

По-нашему мнению, данное положение было не совсем справедливо, по-

скольку представителей могут иметь все граждане, независимо от их физиче-

ского состояния и социального статуса. 

В 1497 и 1550 годах были составлены Судебники. В Судебнике 1550 года 

усматривалось участие в судебных делах представителей. В основном поверен-

ными были родственники, но поверенными могли быть все свободные лица, и 

даже рабы имели право быть представителями своих господ. 

А по Соборному Уложению 1649 года стороны уже именовались истцами и 

ответчиками. Когда истец или ответчик не могли самостоятельно явиться в суд 

в случае болезни, то они имели право отправить своего поверенного. Поверен-

ными по Уложению могли быть как посторонние лица, так и родственники. Од-

нако, если родственники находились далеко, то сторона могла просить суд об 

отсрочке судебного заседания до того момента, пока не приедет защитник [10]. 

Уже в те года законодатель стремился оградить стороны от тех поверенных, 

которые умышленно вредили своим доверителям. После троекратного осужде-

ния за ябедничество представителей лишали права ходатайствовать по чужим 

делам. 
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В период же Петра деятельность поверенных в гражданском процессе за-

ключалась в так называемом «хождении по делу», а именно в составлении необ-

ходимых документов, подаче их в суд, присутствии на суде, представлении до-

казательств. В этот период поверенные допускались только, если лица сами не 

могли присутствовать. Также был определенный круг лиц, которым не разреша-

лось быть представителем, а именно: монахам, чиновникам, лицам, состоящим 

под надзором полиции. Для представления интересов истца или ответчика пове-

ренному выдавалось верющее письмо, иначе говоря, доверенность. Без данного 

документа поверенных не допускали к участию в процессе. Значение доверенно-

сти велико по наше время [8]. 

По-нашему мнению, в представленном выше периоде представлена некая 

параллель с современным законодательством. Так, например, в современном за-

конодательстве, в ст. 51 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее ГПК), судьи, следователи, прокуроры не могут быть представи-

телями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве пред-

ставителей соответствующих органов или законных представителей [1]. 

Стоит отметить, что до середины 1860-х годов в Российской империи дей-

ствовали стряпчие, ходатаи, заступники, поверенные, которые выполняли функ-

ции представительства. Свод законов Российской империи ненадлежащим обра-

зом регулировал институт представительства. Также следует отметить, что 

обособленной организации у поверенных не существовало, к ним не применя-

лись требования образовательного и нравственного цензов, также не осуществ-

лялся контроль и надзор за их деятельностью, т.е фактически профессию осу-

ществляли лица, не только не имеющие юридического образования, но и просто 

отсутствием должного общего образования [9]. 

Великая судебная реформа 1864 года попыталась порвать с прошлым отно-

шением к поверенным. Эта реформа заложила основы организации адвокатов, 

появились присяжные поверенные, главной функцией которых являлось право-

заступничество и судебное представительство (адвокат выступал как судебный 
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оратор и как поверенный (вел все хлопоты клиента)). К ним применялись требо-

вания возрастного и образовательного цензов (25 лет, высшее проф. образова-

ние). Институт частных поверенных был законодательно закреплен Законом 

1874 г. 

На рубеже XIX-XX вв. были предприняты попытки по усовершенствованию 

законодательства организации и деятельности адвокатуры. Например, в 

1918 году адвокатам разрешалось выступать по гражданским искам только в тех 

случаях, если руководство коллегии признавало иск правомерным, а защиту по 

иску – необходимой, т.е государство приобрело возможность влиять на дело 

даже до его рассмотрения в процессе. Как отмечает Гущина Д.М, в постреволю-

ционный период развития законодательства положения о представительстве 

были перемещены в ГК РСФСР 1922 г. в гл. 4 «Сделки» [7]. 

Отметим, что ГК РСФСР 1922 г. не содержал понятия представительства, 

но в ст. 38 указывал на него (речь идет о добровольном представительстве), за-

крепив положение о том, что дееспособные лица могут совершать сделки и через 

избранных ими представителей. Гражданский кодекс РСФСР,  Гражданский про-

цессуальный кодекс РСФСР 1964 года включали в себя нормы института пред-

ставительства [6]. 

С помощью Конституции Российской Федерации была подготовлена фун-

даментальная правовая основа для реформы российской базы законодательства 

и создания национального права в новых как экономических, так политических 

и социальных условиях. Затем Гражданский Кодекс РФ и ГПК РФ усовершен-

ствовали институт представительства [2]. 

Сейчас процессуальное представительство можно рассматривать двояко: 

 как деятельность, заключающуюся в выступлении перед судом одних лиц 

в интересах и от имени других, т.е. как работу представителя по защите интере-

сов доверителя от его имени; 

 как правоотношение между судом и представителем, когда представитель 

действует в интересах и от имени представляемого, порождая для него правовые 

последствия, т.е. как характер взаимоотношений между представителем и судом. 
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В научной литературе представительство называют уникальной формой по-

средничества, объясняя это тем, что оно являет собой единственную форму по-

следнего, при реализации которой правовые последствия действий одного лица-

представителя порождают правовые последствия у другого лица – представляе-

мого. Иначе говоря, именно в рамках представительства мы наблюдаем замеще-

ние представителем фигуры представляемого, что дает возможность видеть 

представительство как одну из известных праву юридических фикций [7]. 

Таким образом, представительство – это выполнение лицом процессуаль-

ных действий от имени и в интересах другого лица. Что же касается развития 

данного института, то можно сказать, что сам гражданский процесс не является 

неизменным, он формируется и изменяется со временем, так же и представитель-

ство. До того, каким сейчас у нас существует представительство, данный инсти-

тут прошел долгую историю формирования. 
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