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В целях осуществления управления и реализации политики государства в сфере 
юстиции, нормотворчества, архивного делопроизводства и некоторых других сферах, в 
Республике Беларусь создано Министерство юстиции. Этот важный орган государствен-
ного управления призван осуществлять контроль и координировать деятельность дру-
гих государственных органов.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современный этап развития 
Республики Беларусь как правового государства требует нового видения места и роли 
органов и учреждений юстиции. Построение в Республике Беларусь подлинно граждан-
ского общества невозможно без формирования у населения развитого правового созна-
ния. Именно поэтому значение органов юстиции в правовом государстве должно быть 
первостепенным. 

Целью работы - рассмотреть основные периоды исторического развития Мини-
стерства юстиции Республики Беларусь. 

Материал и методы. Теоретическую основу данной работы составили труды из-
вестных ученых-правоведов: И.И. Мартинович, Т.А. Червяковой и других. Методологиче-
скую основу исследования составили общенаучные методы познания: анализ, дедукция, 
описание.  

Результаты и их обсуждение. Формирование органов власти и управления Социа-
листической Советской Республики Белоруссии определяло направление становления 
органов юстиции. 

На первом съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Бе-
лоруссии, который прошёл с 2 по 4 февраля 1919 года, была утверждена Конституция Со-
циалистической Советской Республики Белоруссии. Данная конституция установила вер-
ховенство власти Совета Советов Белоруссии, а в периоды между съездами – Центрально-
го Исполнительного Комитета. В соответствии с Конституцией, Центральный Исполни-
тельный Комитет Белоруссии выступал высшим законодательным, распорядительным и 
контрольным органом. 

На первом заседании Центрального Исполнительного Комитета после съезда, со-
стоявшемся 5 февраля 1919 года, были созданы Большой и Малый Президиум. В состав 
Большого Президиума вошли все Комиссары, и этот орган фактически представлял собой 
Совет Комиссаров. Утвержденный перечень Комиссаров включал Гетнера А.Х. на должно-
сти Комиссара Юстиции. 

В тот же период в Белоруссии осуществлялась политика консолидации власти  
и объединения территорий Белоруссии и Литвы. В связи с созданием 6 февраля 1919 года 
Советской Социалистической Республики Литвы и Белоруссии, вопросы юстиции были 
поручены учрежденному в марте 1919 года Народному Комиссариату Юстиции Литбел,  
а на территории Минской губернии – Минскому губернскому отделу юстиции. 

После изгнания белопольских оккупантов из Белоруссии, постепенно изменяя свой 
статус и подчинение, возобновилась работа Наркомюста Социалистической Советской 
Республики Белоруссия: с июля 1920 года – в качестве отдела юстиции Мингубревкома,  
с 1 августа 1920 года – отдела юстиции Военревкома ССРБ, и с 26 августа 1920 года – Ко-
миссариата Юстиции Военревкома ССРБ. 
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Второй съезд Советов ССР Белоруссии, проходивший с 14 по 20 декабря 1920 года, 
внёс изменения в Конституцию Социалистической Советской Республики Белоруссии, 
предусматривающие создание Центральным Исполнительным Комитетом Белоруссии 
Совета Народных Комиссаров. СНК осуществлял общее управление делами Социалисти-
ческой Советской Республики Белоруссия посредством формирования 15 народных ко-
миссариатов, включая Народный комиссариат юстиции. Под руководством каждого 
народного комиссара создавались коллегии, члены которых утверждались СНК. 

Впервые задачи и организационная структура Наркомюста были детально опреде-
лены в Положении о Народном Комиссариате Юстиции ССРБ, принятом в 1922 году. 

Многофункциональный характер Наркомюста способствовал формированию слож-
ной структуры органов юстиции. В состав Народного Комиссариата Юстиции входили: 
Общий отдел, отдел Охраны Революционной Законности, Законодательно-
Кодификационный отдел и Исправительно-Трудовой отдел. 

Основные функции отдела Охраны Революционной Законности включали органи-
зацию обвинения, контроль за проведением дознания и следствия, предварительное рас-
смотрение и предоставление заключений по делам, направляемым в Верховный Трибу-
нал (как в кассационном порядке, так и в порядке Высшего Судебного Контроля), рас-
смотрение жалоб на незаконные действия и инициирование уголовного преследования,  
а также контроль за местами заключения. 

Прокуроры из штата данного отдела возглавляли Верховный Трибунал, Революци-
онный Трибунал и Совет Народных Судей. 

В течение 1922 года структура органов юстиции претерпела изменения: Совет 
Народных Судей и Революционный Трибунал были объединены в единый Высший Суд 
Республики, а при Наркомюсте был учреждён отдел Прокуратуры. 

В аппарате Народного Комиссариата Юстиции был создан Отдел культов, который 
стал самостоятельным структурным подразделением, а также Нотариальный отдел. Ко-
миссар Юстиции одновременно исполнял обязанности Прокурора Республики. 

Постановлением III сессии Центрального Исполнительного Комитета БССР VI созы-
ва от 3 ноября 1924 года были утверждены и введены в действие Общее Положение  
о Народных Комиссариатах БССР, включая Положение о Народном Комиссариате Юсти-
ции БССР. 

В структуру Наркомюста входили Верховный Суд Республики и Высший Суд Рес-
публики. Организация и инструктаж судебных органов осуществлялись Верховным  
и Высшим Судом в соответствии с Положением о судоустройстве под общим руковод-
ством Наркомюста. Впоследствии в систему Народного Комиссариата Юстиции офици-
ально вошло Всебелорусское Объединение Защитников. 

В связи с преобразованием органов государственной власти и управления, а также  
с принятием в августе 1938 года Закона Верховного Совета СССР «О судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик», был подготовлен проект и принято новое Положение 
о Народном Комиссариате Юстиции БССР, утверждённое Постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров БССР от 8 октября 1939 года. 

На Народный Комиссариат Юстиции БССР возлагалось руководство деятельностью 
управлений юстиции при областных Советах Депутатов Трудящихся, организация дея-
тельности судов, руководство нотариальными органами, организация и руководство ад-
вокатурой, подготовка и переподготовка кадров органов юстиции, судов, прокуратуры, 
нотариата, адвокатуры и арбитража, а также систематизация и подготовка материалов 
по кодификации законодательства Белорусской ССР. 

На основании Закона СССР «О преобразовании Совета Народных Комиссаров ССР  
в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных респуб-
лик в Советы Министров союзных и автономных республик», Указом Президиума Вер-
ховного Совета БССР от 26 марта 1946 года Народный Комиссариат Юстиции БССР был 
преобразован в Министерство юстиции БССР. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что перед органами юстиции 
стоит задача не только полноправного участия в правовой политике государства, но и 
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занятия главенствующего положения в обеспечении законопроектной и правоохрани-
тельной деятельности. Министерству юстиции, ставшему высшим органом управления в 
системе органов и учреждений юстиции страны, требовалось построить систему основ-
ных принципов, отвечающих внутренней природе юстиции. От того, насколько эффек-
тивно будут реализованы полномочия и решены проблемы и задачи, зависит формиро-
вание правового государства и определенного правосознания граждан. 
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Одним из важнейших элементов механизма обеспечения прав и свобод личности в 

любом обществе является гарантия получения юридической помощи. Оказавшись в про-
блемной ситуации и не имея специальных юридических познаний и навыков, человек 
нуждается в квалифицированной помощи представителя для осуществления и защиты 
своих прав и интересов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что гарантированные ст.62 Консти-
туции Республики Беларусь права каждого на судебную защиту и на получение квалифи-
цированной юридической помощи находят свое отражение в том числе в виде возможно-
сти действовать в суде через представителя [1]. 

Цель исследования: определить исторические этапы развития судебного предста-
вительства в гражданском судопроизводстве.  

Материал и методы. При написании работы были использованы: нормы права, 
научные публикации, материалы судебной практики, общенаучные методы научного по-
знания (диалектический, формально-логический, исторический, системный, метод ана-
лиза и синтеза, и др.). 

Результаты и их обсуждения. Институт судебного представительства зародился 
еще в Древнем Риме и дошёл до нас благодаря блестящим трудам Э. Папиана, М.Т. Ци-
цирона, Полибия, Т. Сервия и многих [2; с. 55]. Римские юристы считали, что лишь судеб-
ная защита наличного права предоставляла ему настоящие ценность и завершение. Кро-
ме того, для римского права была присуща тенденция использования формы граждан-
ского судебного процесса для изменения отношений материального частного права [3, с. 
9, 56, 107]. Римское право так и не выработало чётких критериев, которые необходимы 
для регулирования отношений, возникающих между представителем и представляемым.  

Первые упоминания о судебном представительстве в Древней Руси встречаются в 
законодательных сборниках ΧV века. Так, по Псковской судной грамоте поверенных лиц 


