
Отличие судебного 
представительства от 

представительства 
общественности



СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

• Представительство в суде - самостоятельный гражданский 
процессуальный институт, выполняющий функцию процессуальной 
гарантии защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 
сторон, третьих лиц, заявителей.

• В соответствие со ст. 48. ч. 1 ГПК граждане имеют право вести свои 
дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.



• Судебный представитель способствует более полному осуществлению 
процессуальных прав и обязанностей лиц, юридически не осведомленных 
или мало осведомленных.

• Судебный представитель необходим и тогда, когда то или иное лицо, 
участвующее в деле, по болезни, занятости, пребыванию в другой местности 
не может лично присутствовать при разбирательстве дела.

• 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. 



• 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 
гражданским делам, во всех стадиях гражданского судопроизводства. В 
то же время российскому 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).



• Участие судебного представителя в процессе способствует более полному 
выяснению всех обстоятельств по делу, проявлению инициативы и 
активности участников процесса.

• Судебное представительство возможно по всем категориям гражданских дел в 
суде первой инстанции, в апелляционной и кассационных инстанциях, в 
надзорной инстанции, при пересмотре вступивших в законную силу 
решений по вновь открывшимся обстоятельствам и при исполнение 
судебных решений.



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

• 1) добровольное представительство, которое может возникнуть только при наличии 
на это волеизъявления представляемого; Добровольное представительство в 
зависимости от характера отношений между представляемым и представителем 
можно так же поделить на:

а) договорное представительство, в основе которого лежат договорные отношения 
между представляемым и представителем о представительстве в суде;
б) общественное представительство, основанием возникновения которого является 
членство представляемых лиц в общественных объединениях.

• 2) обязательное (законное) представительство, для возникновения которого не 
требуется согласия представляемого лица.



• В соответствии со ст.51 ГПК представителями в суде не могут быть 
судьи, следователи, прокуроры, за исключением случаев, когда 
указанные должностные лица представляют в суде интересы 
соответствующих органов или выступают в суде в качестве законных 
представителей лиц, участвующих в деле. Очевидно, что в этом случае 
они участвуют в рассмотрении дела исключительно как представители 
указанных органов и лиц.



• Полномочия представителя дают ему право совершать в основном все процессуальные действия. Однако для 
совершения некоторых процессуальных действий требуются специальные полномочия от представляемого. В 
связи с этим в юридической литературе можно выделить общие и специальные полномочия.

• Специальные полномочия - это такие полномочия, которые представитель вправе совершать только при указании 
на них в доверенности.

• В зависимости от объема полномочий, выполняемых представителем от имени доверителя, выделяют разные виды 
доверенности.

• - разовая доверенность (выдается доверителем на участие представителя по одному делу в одном суде);

• - специальная (на ведение одного дела во всех судебных инстанциях);

• - общая (на ведение всех гражданских дел, затрагивающих интересы доверителя во всех судебных органах).

• В тексте доверенности должны указываться место и дата ее составления (подписания), фамилия, имя, отчество и 
место жительства лица, выдавшего доверенность, и лица, на имя которого она выдана. В доверенности на имя 
адвоката указывается место его работы (юридическая консультация). В доверенности, выдаваемой от имени 
юридического лица, указывается его полное наименование, место нахождения руководящего органа и должностное 
положение лица, подписавшего доверенность.



Общественное представительство - 
представительство, осуществляемое 
уполномоченными общественных 

организаций по делам членов своих 
организаций, а также других граждан, 
права и интересы которых защищают 
эти организации. На основании ст. 27 
Федерального закона от 19 мая 1995 г.



• Общественные объединения защищают не все права граждан, а только те, 
реализация которых предопределяется задачами данного объединения. 
Поэтому общественное представительство, возможно, только некоторым 
категориям гражданских дел.

• Общественные объединения могут создаваться в таких организационно-
правовых формах, как общественная организация, общественное движение, 
общественный фонд, общественное учреждение и орган общественной 
самодеятельности.

• На основании ст. 27 названного федерального закона общественные 
объединения имеют право представлять и защищать свои права, законные 
интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях. Возможность представительства в суде прав своих членов 
должна быть отражена в уставе общественного объединения.



Представители общественности могут быть допущены в судебное заседание как по 
собственной инициативе, так и по инициативе лиц, участвующих и деле. Вопрос о 
допуске общественности разрешается судом в судебном заседании и фиксируется 
путем вынесения определения. Суд может отказать допустить представителя 
общественности к участию в гражданском деле, о чем выносится мотивированное 
определение. Настоящее определение, не будучи пресекательным, обжалованию не 
подлежит (п. 2 ст. 315).
Представитель общественности не должен становиться “адвокатом” одной из 
сторон. Закон требует от него беспристрастно изложить суду мнение 
уполномочивающий его организации или трудового коллектива.



• Представителю общественности в судебном заседании 
предоставляются широкие права: он может знакомиться со всеми 
материалами дела, присутствовать во всех судебных заседаниях, 
представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать 
вопросы участвующим в деле лицам, свидетелям и экспертам, 
представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 
судопроизводства вопросам, участвовать в судебных прениях (ч. 2 ст. 
147). 

• Мнение общественной организации или трудового коллектива 
излагается в судебном заседании их представителем, после чего лица, 
участвующие в деле, и суд вправе задать ему вопросы для уточнения 
позиции общественности. 



• Полномочия представителя общественности удостоверяются соответствующей выпиской из постановления 
общего собрания или выборного органа общественного объединения (трудового коллективе!), принятого в связи с 
рассматриваемым в суде делом (ч. II ст. 78 ГПК). В этом документе фиксируется мнение общественности, а также 
указывается, кто уполномочен данное мнение изложить в суде.

• Представитель общественности в гражданском процессе имеет права, предусмотренные ст. 56 ГПК. В частности, 
он вправе знакомиться с материалами дела, присутствовать на всех судебных заседаниях, представлять 
доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать вопросы участвующим в деле лицам, 
свидетелям, экспертам и т.д. Вместе с тем

• представитель общественности не вправе заявлять отводы и обжаловать судебные постановления по делу (ч. III ст. 
76 ГПК).

• Представитель общественности не является "адвокатом" одной из сторон по делу. Он должен объективно 
изложить суду мнение общественного объединения или трудового коллектива, который уполномочил его для 
участия в деле.

• Мнение представителя общественности по делу для суда не является обязательным.



Следует отличать судебное 
представительство от представительства 

в гражданском праве.

• Отличие это обусловлено целями судебного представительства, 
направленных, прежде всего на защиту прав и интересов сторон и 
третьих лиц, а так же оказание помощи суду в отправлении правосудия 
по гражданским делам. Целью же гражданско-правового 
представительства является создание, изменение и прекращение 
гражданских прав и обязанностей для представляемого лица (ст. 182 
ГК).


