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ВВЕДЕНИЕ 

Субъекты  правоотношении  (и не только гражданско-правовых) не 
всегда могут принимать участие в них самостоятельно и лично. Это вызывает 
необходимость появления у участника правоотношении помощника –
представителя. 

Представительство имеет  древнюю историю. В древнем Риме на 
основании договора поручения (мандатуш) мандаторий  (поверенный) мог в 
интересах другого лица (доверителя) совершать сделки, выполнять 
процессуальное действия и пр. Углубленное развитие институт 
представительства получил в 19-20веках в связи с усложнением 
правоотношений вообще и гражданско-правовых в частности. 

Сфера применения представительства  достаточна широка. 
Представители  традиционно действуют от имени недееспособных  и 
больных граждан, а так же от имени юридических лиц. Изменения, 
происшедшие в последние годы в общественной и хозяйственной жизни 
страны, существенно расширили сферу применения представительства. 

Например, патентный поверенный ведет дела лиц по получению и 
поддержанию в силе охранных документов на изобретение и т.д. брокеры 
действуют на биржах от имени и за счет клиентов. 

Гражданский кодекс Республики Казахстан не дает определения 
представительства. Однако содержание главы 5 РК позволяет определить  
представительство как совершение одним лицом (представителем) в силу 
имеющего у него полномочия от имени и в интересах другого лица 
(представляемого) сделок и иных юридических действий, в результате  чего у 
представляемого непосредственно создаются, изменяются  и  прекращаются 
гражданские права и обязанности. 

Юридическая природа представительства достаточно сложна. 
Существуют «внутренние» отношения между представляемым и 
представителем (например, вытекающие из договора поручения). Действуя, 
представитель вступает в отношения с третьими лицами (это «внешние 
отношения»). Действия представителя порождают юридические последствия  
непосредственно  для представляемого.  
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Изложенное позволяет считать, что суть представительства состоит в 
деятельности представителя, а назначение представительства – в 
установление правовой связи между третьими лицами и представляемым. 

Правоотношения, которые складываются между представляемым и 
представителем, являются лишь  предпосылкой для представительства. 
 Только с того момента,  когда представитель начинает действовать,  
возникает само представительство1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Гражданское право. – Учебник- ч.1.- под ред. А.Г.Калпина, А.И.Масляева –М, 1997г.-с.188-189. 
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1 ВОПРОС.  ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 

Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского 
процессуального права, который регулирует отношения между судом и 
представителем, а также между представляемым лицом и представителем, 
возникающие в связи с рассмотрением и разрешением дела. Таким 
образом, данный институт предусматривает два вида процессуальных 
отношений: 

- первый возникает между судом и представителем; 
-  второй существует помимо суда и возникает между 

представляемым лицом (напр., истцом) и представителем (напр., 
адвокатом). 

Возможность возникновения процессуальных отношений между 
представляемым лицом и представителем нашла достаточное обоснование 
в научной литературе (А.Ф. Козлов). Указанные отношения возникают на 
основании соответствующих норм гражданского процессуального права.  

Институт представительства призван содействовать участвующим в 
процессе лицам в защите их прав и законных интересов, в получении 
квалифицированной юридической помощи. Значение этого института 
определяется и тем, что в ряде случаев без представителя невозможно 
рассмотрение и разрешение гражданского дела (напр., защита прав и 
интересов лиц, не обладающих в полном объеме процессуальной 
дееспособностью). 

Цели судебного представительства: 
- защита в суде интересов представляемого лица; 
- оказание помощи представляемому лицу в осуществлении его 

процессуальных прав и исполнении процессуальных обязанностей; 
- содействие суду в правильном разрешении дела.  
Представительство в гражданском процессе (суде) отличается от 

представительства в гражданском праве: 
- целями и характером отношений между представителем и 

представляемым лицом; 
- кругом лиц, имеющих право выступать в качестве представителей в 

гражданском процессе; 
- объемом и характером прав представителей; 
- функциями представителей (А.А. Мельников). 
В гражданском процессе наряду с представителем может участвовать 

сам представляемый, а может и не принимать личного участия. 
Представитель вправе участвовать в рассмотрении любого дела и в любой 
стадии процесса. 
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Однако в отдельных случаях могут оказаться весьма важными личные 
объяснения сторон и третьих лиц по существу спора, поэтому бывает 
необходимо непосредственное участие в процессе самого субъекта 
спорного материального правоотношения (стороны по делу). 

 
Процессуальный закон не определяет понятия представительства. 
В научной литературе высказано две основные позиции по этому  

вопросу.  Согласно  первой  представительство  есть  правоотношение,  по  
которому  одно  лицо  совершает  действия  в  процессе в интересах другого 
лица, согласно второй — это деятельность одного лица — представителя в 
пользу другого. Полагаем, что  наиболее  полно  выражает  суть  понятия  
представительства определение  его  именно  как  делегирование  
полномочий  одним лицом  другому  с  целью  использования  
процессуальных  прав в пользу представляемого.  

Для личного ведения дела в суде необходимо обладать гражданской  
процессуальной  дееспособностью.  Лица,  участвующие в деле и не 
обладающие дееспособностью, не могут лично защищать в процессе свои 
права и законные интересы, не могут сами осуществлять свои субъективные 
процессуальные права и исполнять  обязанности.  Дела  недееспособных  лиц  
ведут  их  законные представители.  

Юридические  лица  обладают  гражданской  процессуальной 
Дееспособностью, но сами они непосредственно вести дело в суде не могут. 
Их права и интересы в суде защищают их органы, действующие  в  пределах  
полномочий,  предоставленных  им  законами,  иными  правовыми  актами  
или  учредительными документами 

Полномочия  органов,  ведущих  дела  организаций,  подтверждаются 
документами о служебном положении их представителей,  а  при  
необходимости — учредительными  документами.  

А если юридическое лицо находится в процессе ликвидации, то в суде 
выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.  

Часто граждане при ведении судебных дел желают получить 
квалифицированную юридическую помощь и направляют в процесс других 
лиц в качестве своих представителей, делегируя им соответствующие  
полномочия.  Участие  в  деле  лиц,  имеющих юридическую подготовку, 
должно облегчать работу суда и способствовать успешному осуществлению 
правосудия. Судебные представители ведут процесс, совершают 
процессуальные действия от имени и в интересах представляемых (граждан 
или юридических лиц).  Совокупность  всех  признаков,  присущих  
судебному  представительству, определяет содержание этого института, 
регулирующего  процессуальные  отношения  как  между  представите-лем и 
представляемым (через суд), так и между представителем и судом. 

Судебное представительство — это правоотношение, в силу 
которого судебный представитель совершает процессуальные действия 
в пределах предоставленных ему в соответствии с доверенностью 
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полномочий от имени и в интересах представляемого (стороны или 
третьего лица), вследствие чего у последнего возникают права и 
обязанности. 

 Судебное представительство имеет отличия от общегражданского 
представительства по целям.   

Целью  гражданского  представительства  является  приобретение 
и осуществление представителем гражданских прав и обязанностей для 
представляемого.   

Цель  судебного  представительства — защита  представителем в 
суде интересов сторон и третьих лиц, помощь сторонам и третьим лицам 
в осуществлении ими своих прав в суде и, наконец, помощь суду, 
рассматривающему гражданское дело.  

Вести дело в суде через представителя могут не все участники 
процесса, а только стороны, третьи лица, заявляющие  самостоятельные  
требования  относительно  предмета  спора,  и  третьи  лица,  не  заявляющие 
самостоятельных требований относительно предмета спора, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления,  организации  и  
граждане,  участвующие  в  гражданском  процессе  в  порядке  ст. 57  ГПК 
РК, заявители и заинтересованные лица по делам особого производства и по 
делам, возникающим из публичных правоотношений.  

Судебное  представительство  возможно  по  всем  категориям  
гражданских  дел  в  суде  первой  инстанции,  в апелляционной и 
кассационной инстанциях, при пересмотре вступивших в законную силу 
решений, определений по вновь открывшимся обстоятельствам и при 
исполнении судебных решений. Однако,  исходя из анализа норм ГПК РК 
можно сделать вывод о том, что таким правом обладают все лица, 
перечисленные в ст. 57 ГПК РК, за исключением  прокурора.  Прокурор  по  
должности  обязан  участвовать лично, а не через представителя.  

Представитель  выступает  в  процессе  от  имени  представляемого.  
Формула «выступление  от  имени представляемого» в данном случае 
означает правомерные процессуальные действия судебного представителя, 
совершенные  в  пределах  его  полномочий  по  отношению  к  суду,  
осведомленному  о  представительском характере  этих  действий,  и  
направленные  на  получение  определенных  правовых  результатов  для 
представляемого.  

Участие в процессе судебного представителя не устраняет из дела 
представляемое лицо (истца, ответчика, заявителя  и т.п.).  Оно  может  
участвовать  в  деле  наряду  со  своим  представителем (или  даже  
несколькими представителями).  

Закон  не  ограничивает  представительство  по  кругу  гражданских  
дел,  однако,  учитывая  необходимость получения  судом  в  ряде  случаев  
личных  объяснений  сторон,  суд  вправе  вызвать  сторону  для  личных 
объяснений и при наличии представителя (например, по делам об 
установлении отцовства; о защите чести и достоинства и др.).  



 

7 

 

Судебное представительство — самостоятельный институт и его 
необходимо отличать от других правовых институтов.  

Институт судебного представительства существенно отличается от 
представительства в гражданском праве.  

Их различают по ряду признаков: по целям и характеру отношений 
между представителем и представляемым, по  субъектному  составу,  по  
основаниям  возникновения,  по  правовым  последствиям,  которые  влечет  
выдача поручения на совершение юридических действий.  

Судебный представитель - это лицо, которое совершает 
процессуальные действия от имени и в интересах представляемого в 
пределах предоставленных ему полномочий. 

То обстоятельство, что судебный представитель действует в 
процессе от имени представляемого, отличает его от субъектов, от своего 
имени защищающих права других лиц в порядке ст. 57 ГПК. 

В гражданском процессе представительство в суде заключается в 
совершении судебным представителем процессуальных действий в 
пределах предоставленных ему полномочий от имени и в интересах 
представляемого, участвующего в процессе в качестве стороны, третьего 
лица, заявителя, жалобщика. 

О  процессуальном  положении  представителя  в  гражданском  
процессе  давно  ведется  дискуссия.  Одни ученые считают, что 
представители не являются лицами, участвующими в деле, другие относят их 
к числу лиц, участвующих  в  деле.  Точка  зрения  последних  
представляется  более  правильной.  Судебный  представитель является 
субъектом гражданских процессуальных отношений, имеет процессуальный 
интерес в деле, своими действиями  оказывает  влияние  на  развитие  
процесса.  Он  имеет  самостоятельные  процессуальные  права  и 
обязанности.  За  невыполнение  своих  процессуальных  обязанностей  он  
может  быть  привлечен  к процессуальной ответственности. Однако без 
доверенности он не имеет права распоряжаться объектом спора. 
Действующее гражданское процессуальное законодательство не относит 

судебных представителей к участвующим в деле лицам.   

Основанием для такого решения вопроса являлось, видимо, то, что 
у судебных представителей отсутствует материально-правовой 
интерес к исходу дела 
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2 вопрос. Основание и виды судебного представительства.  
 
Основания возникновения представительства следует различать в 

зависимости от вида гражданских процессуальных правоотношений. 
Процессуальные отношения, возникающие между судом и представителем, 
основаны на иной группе юридических фактов, нежели процессуальные 
отношения между доверителем (представляемым лицом) и судебным 
представителем. 

Процессуальные отношения между судом и представителем 
возникают на основании юридических фактов, порождающих отношения 
между доверителем и представителем. Но этого недостаточно. Необходимо 
наличие еще и таких юридических фактов как: 

- предъявление суду (судье) документов, удостоверяющих личность 
и полномочия лица на ведение гражданского дела, либо устное заявление 
доверителя на суде, которое заносится в протокол судебного заседания; 

- допуск представителя судом (судьей) к участию в деле, о чем в 
необходимых случаях выносится судебное определение. Суд (судья) 
отказывает в допуске представителя к делу по предусмотренным законом 
основаниям. 

Процессуальные отношения между доверителем и представителем 
могут возникать на основании договора поручения, а также трудового 
договора, административного акта, судебного акта, факта родства, факта 
членства в общественном объединении и т.д. В ряде случаев отношения 
между указанными лицами возникают не на основе одного юридического 
факта (напр., факта родства), а в результате совокупности юридических 
фактов, именуемых юридическом составом (напр., договора поручения и 
ордера, выданного юридической консультацией). 

В зависимости от оснований классификации можно выделить 
различные виды судебного представительства.  

Так,  в  одном  случае  представительство  может  возникнуть  только  
при  наличии  волеизъявления представляемых,  в  других — для  
возникновения  представительства  волеизъявления  представляемых  не 
требуется.  

В  зависимости  от  юридической  значимости  волеизъявления  
представляемых  лиц  для  возникновения судебного представительства 
можно выделить:  

1)  добровольное  представительство,  которое  может  появиться  
только  при  наличии  на  это  волеизъявления представляемого;  

2)  обязательное (законное)  представительство,  для  
возникновения  которого  не  требуется  согласия представляемого лица.  
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Добровольное (договорное) представительство избранное стороной 
(третьим лицом, заявителем) основано на воле доверителя, который 
имеет право вести свое дело лично или поручить его ведение 
представителю по своему выбору. 

Добровольное представительство может осуществляться любым 
дееспособным лицом, допущенным судом, рассматривающим дело, в 
качестве судебного представителя по данному делу (ст. 58 ГПК РК).  

 
Законные  представители,  как  и  все  судебные  представители,  

должны  быть  совершеннолетними  и дееспособными.  
Законными представителями в суде выступают родители, усыновители, 

опекуны, попечители. Данные лица имеют  полномочия  представителей  в  
силу  закона.  Перечень  законных  представителей  не  является 
исчерпывающим.  Законными  представителями  могут  быть  и  иные  лица,  
которым  это  право  предоставлено законом.  

Родители,  не  лишенные  родительских  прав,  являются  законными  
представителями  своих несовершеннолетних детей в силу родства. Они 
выступают в защиту своих детей во всех учреждениях, в том числе и 
судебных, без специальных полномочий.  

Что  касается  представительства  несовершеннолетних  родителей  в  
отношении  своих  детей,  то  вследствие снижения для них брачного 
возраста они обладают полной дееспособностью с момента вступления в 
брак. Если же  родители  не  состоят  в  браке,  то  вопрос  об  осуществлении  
ими  законного  представительства  решается  в законодательстве  
следующим  образом:  родители,  не  состоящие  в  браке,  с 16-летнего  
возраста  вправе  быть представителями  своих  детей;  до  достижения  
несовершеннолетними  родителями 16-летнего  возраста  детям 
несовершеннолетних родителей может быть назначен опекун.  

Возможны  ситуации,  когда  между  интересами  родителей  и  
несовершеннолетних  детей  имеются противоречия, что приводит к 
нарушению со стороны родителей прав и законных интересов ребенка. В 
таких случаях дети вправе самостоятельно обращаться в органы опеки и 
попечительства за защитой своих прав, а по достижении 14-летнего возраста 
— в суд  

Родители, лишенные родительских прав, не могут быть законными 
представителями своих детей. Законное  представительство  в  отношении  
детей  прекращается  по  достижении  ими  совершеннолетия.  

После этого родители могут быть лишь их договорными 
представителями.  

По  делу,  в  котором  должен  участвовать  гражданин,  признанный  в  
установленном  порядке  безвестно отсутствующим, в качестве его 
представителя выступает лицо, которому передано в доверительное 
управление имущество безвестно отсутствующего.  
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Выполнение  обязанностей  опекунов  и  попечителей  в  отношении  
лиц,  находящихся  на  попечении  в государственных или общественных 
учреждениях, возложено на администрацию этих учреждений.  В  качестве  
законного  представителя  по  делам  подопечных  в  этих  ситуациях  
выступает  руководитель учреждения или уполномоченный им работник.  

Над  детьми  до 14 лет,  а  также  над  лицами,  признанными  судом  
недееспособными  вследствие  душевной болезни  или  слабоумия,  
устанавливается  опека.  Над  несовершеннолетними  в  возрасте  от 14 до 18 
лет,  над лицами,  ограниченными  судом  в  дееспособности  вследствие  
злоупотребления  спиртными  напитками  или наркотическими веществами, а 
также над совершеннолетними дееспособными лицами, если они по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и 
выполнять свои обязанности, устанавливается попечительство.  

В соответствии со ст.58 ГПК РК: 
Представителями по поручению в суде могут быть следующие 

лица: 
1)адвокаты; 
2) работники юридических лиц – по делам этих юридических лиц, а 

государственных органов – по делам этих государственных органов и их 
территориальных подразделений; 

3) уполномоченные профессиональных союзов – по делам рабочих, 
служащих, а также других лиц, защита прав и интересов которых 
осуществляется этими профессиональными союзами; 

4) уполномоченные организаций, которым законом, уставом или 
положением предоставлено право защищать права и интересы членов 
этих организаций, а также права и интересы других лиц; 

5) один из соучастников по поручению других соучастников; 
6) другие лица, имеющие высшее юридическое образование, 

допущенные судом по просьбе лиц, участвующих в деле. 
 
В соответствии со ст. 59 ГПК РК не могут быть представителями в 

суде: 
1. Судьи, следователи, прокуроры и депутаты Парламента 

Республики Казахстан или местных представительных органов не могут 
быть представителями в суде, кроме случаев участия их в процессе в 
качестве представителей соответствующих организаций или законных 
представителей. 

2.  Представителями по поручению в суде не могут быть адвокаты, 
принявшие поручение об оказании юридической помощи с нарушением 
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 
деятельности. 

Лицо не может быть представителем по поручению, если: 
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1) по данному делу оказывает или ранее оказывало 
юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат 
интересам представляемого лица; 

2) ранее при рассмотрении и разрешении дела участвовало в 
качестве судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 
свидетеля или понятого;  

3) состоит в родственных отношениях с другой стороной или 
третьим лицом, судьей, прокурором, секретарем судебного заседания, 
экспертом, давшим заключение по делу, специалистом, переводчиком;  

4) в силу психического состояния здоровья либо возраста и по 
другим причинам самостоятельно не имеет возможности осуществлять 
представительство. 

 
Полномочия представителя. 
 
В гражданском процессе судебный представитель вправе 

совершать процессуальные действия при условии, если он надлежаще   на   
то   уполномочен.   Объем   полномочий   представителя определяется 
законом, уставом, положением, специальным актом или договором. 

Объем полномочий добровольного представителя определяется 
доверителем и должен быть выражен в доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с законом (ч. 1 ст.61ГПК). 

Полномочие дает судебному представителю право на совершение 
всех необходимых процессуальных действий без специального их 
перечисления в доверенности. 

 Однако ряд процессуальных действий судебный представитель 
может совершать только в том случае, если такие полномочия 
специально оговорены в доверенности: подписание искового заявления, 
передача дела в арбитраж, заключение мирового соглашения, 
соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации 
или соглашение об урегулировании спора в порядке партисипативной 
процедуры, полный или частичный отказ от иска или признание иска, 
увеличение или уменьшение предмета исковых требований, изменение 
предмета или основания иска, передача полномочий другому лицу 
(передоверия); обжалование судебного акта в апелляционном, 
кассационном порядках, подача заявления о пересмотре судебного акта 
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, требование 
принудительного исполнения судебного акта, получение присужденного 
имущества, отказ от апелляционной жалобы, ходатайства (ст. п.3 ст.60 
ГПК). 

Указанные процессуальные действия влекут для доверителя 
серьезные правовые последствия, и потому на совершение их судебным 
представителем требуется специальное волеизъявление доверителя 
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1. Доверенность представляется в суд в письменной форме или в 
форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой 
подписью доверителя. 

2. Уполномоченные профессиональных союзов и других 
организаций в соответствии с подпунктами 3, 4 части первой статьи  58 
ГПК РК должны представить суду документы, удостоверяющие 
поручение на осуществление представительства по данному делу. 

3. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела 
удостоверяются ордером, выдаваемым в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об адвокатской 
деятельности». 

Совершение адвокатом процессуальных действий, 
предусмотренных частью первой статьи 60  ГПК , удостоверяется 
доверенностью. 

4. Доверенность от имени юридического лица выдается 
руководителем или иным уполномоченным на это лицом 
соответствующего юридического лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Таким образом, говоря о таком понятии как  представительство, мы 
установили, что представительство в суде является самостоятельным 
гражданским процессуальным институтом, выполняющим функцию 
процессуальной гарантии защиты субъективных прав и охраняемых законом 
интересов сторон, третьих лиц, заявителей. Но правозащитная функция, 
которую осуществляют в суде представители, не единственная. Они также 
содействуют суду и в осуществлении правосудия. 

Представительство в суде — совершение одним лицом (судебным 
представителем) процессуальных действий в пределах предоставленных ему 
полномочий от имени и в интересах представляемого, участвующего в 
процессе в качестве стороны, третьего лица, заявителя. 

Совершение судебным представителем процессуальных действий есть 
осуществление процессуальных прав и обязанностей, принадлежащих 
представляемому в силу закона. Поэтому нельзя согласиться с тем, что 
процессуальные права и обязанности возникают у представляемого в 
результате совершения представителем тех или иных процессуальных 
действий. 

Так, сторонам в силу закона принадлежит право на обжалование 
судебного решения. Если судебный представитель, будучи на то 
уполномоченным, приносит кассационную жалобу на судебное решение от 
имени и в интересах ответчика, он лишь осуществляет принадлежащее 
ответчику субъективное процессуальное право на обжалование решения. 

Отношения между представляемым и представителем регулируются 
нормами материального права (гражданского, трудового, семейного, 
административного). Отношения между судебным представителем и судом 
регулируются нормами гражданского процессуального права. 

Представительство в суде допускается во всех судах, по всем граж-
данским делам, во всех стадиях гражданского судопроизводства. В то же 
время отечественному гражданскому процессуальному праву неизвестен 
институт обязательного представительства по сложным судебным делам, 
существующий в некоторых странах (например, обязательный адвокатский 
процесс с полным устранением участия самих сторон в коллегиальных судах 
первой инстанции, апелляционных и кассационных судах). 
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