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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 
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могли иметь не все, а только дети, женщины, монахини и монахи, глухие и дряхлые ста-
рики. [4, с.321].  

Изначально главной формой судебного представительства у славянских народов 
было родственное представительство. Роль правозащитника выполняли так же дети, 
братья, племянники, друзья представляемого. Но уже тогда стали появляться и наёмные 
поверенные. Адвокатура на территории Беларуси имеет многовековую историю. Уже  
в 16в. этот институт получил законодательную регламентацию в Статуте Великого кня-
жества Литовского 1529 года. Стоит отметить, что в Статуте 1566 года сформулированы 
одни из самых первых правил адвокатской этики.  

В середине 19 века возникла острая необходимость кардинального реформирова-
ния системы судебного представительства. Виднейший юрист того времени К.П. Победо-
носцев написал в одной из своих статей, которая была опубликована под псевдонимом  
в 1859 году, что состязательный судебный процесс невозможен и без организованной ад-
вокатуры [4, с.12]. 

В период нахождения Белоруссии в составе Российской Империи адвокатура была 
учреждена Судебными уставами 1864 года и являлась прогрессивным институтом того 
времени. С декабря 1917 года по 1920 год включительно в Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики (РСФСР) был принят ряд декретов, постановле-
ний, инструкций и других нормативных актов, в которых в том или ином объеме и аспек-
те регулировались вопросы судебного представительства в гражданском процессе.  
Современный этап в развитии белорусской адвокатуры был открыт Законом Республики 
Беларусь от 15 июня 1993 года «Об адвокатуре». Сразу следует отметить, что впервые на 
территории Белоруссии было принято не Положение, а Закон об адвокатуре, обладаю-
щий наиболее значимой юридической силой по сравнению с другими нормативно право-
выми актами. Данный закон действовал до 1 апреля 2012 года, пока не утратил силу  
в связи с принятием нового Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года  
№334-з «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республики Беларусь» [5].  

За весь период существования гражданского представительства, в литературе 
отображены разнообразные мнения, которые объясняют природу представительства  
в гражданском процессе, существуют множество неординарных концепций, но, тем не 
менее, общей позиции, касающейся многих вопросов, не существует и по сегодняшний 
день. Следует отметить, что законодатель Республики Беларусь не стоит на мести. Нор-
мативная правовая база Республики Беларусь постоянно обновляется и совершенствует-
ся, а практическая деятельность адвоката является важнейшей частью института пред-
ставительства. Это дает повод для дальнейшего изучения и совершенствования институ-
та представительства.  

Заключение. Как видно из вышесказанного, в данной сфере гражданско-
процессуальных отношений существует ряд проблем, связанных с определением понятия 
«представительство в гражданском процессе», разъяснения условий, полномочий и по-
рядка участия адвоката-представителя на всех стадиях гражданского процесса, исполне-
ния постановлений судов, в вопросах, связанных с адвокатской этикой.  
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