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Введение
▣ Актуальность: Адвокаты всегда считались 

непременным атрибутом правового государства. 
Независимая, авторитетная, доступная адвокатура 
всегда была показателем зрелости государства, а 
стало быть – фактором не только юридическим, но 
также социальным, политическим, культурным. 
Неслучайно многие отечественные и зарубежные 
президенты и политики вышли из адвокатов, 
например: Т. Джеферсон, Н. Карабчевский,            
А. Линкольн, Д. Стасов и др.

▣ Цель работы: Ознакомиться с историей русской 
адвокатуры, охарактеризовать известных 
личностей в данной области.

▣ Историография:  Изучением данного вопроса 
занимались такие  исследователи как И. В. Гессен,      
М. Н. Гернет, П. Д. Банербойм и др.



1. Поверенные в XIV-XVII вв.
Первым прообразом современной адвокатуры в истории 
России можно считать появление судебных поверенных в 
Средние века. Сообщения о них зафиксированы в 
законодательных документах XIV- XVI вв.:

•Псковская судная 
грамота (1397-1467 гг.) в 
составе Воронцовского 
сборника.
•Судебники 1497, 1550, 
1589 гг.
•Новгородская судная 
грамота (1471 г.).



▣ Во всех этих сборниках законов 
институт поверенных описывается как 
обычное явление, которое существует 
уже длительное время. Право 
пользования такими услугами 
варьировалось. Так в Новгородской 
судной грамоте это разрешалось 
любому, а в Псковской – только 
женщинам, старым и больным людям, 
монахам. Уже тогда было закреплено 
положение, согласно которому 
поверенный не должен был состоять на 
службе государя, чтобы решение суда не 
стало предвзятым.

▣ История развития адвокатуры в России 
в этот период отличается низким 
уровнем судебной и государственной 
культуры по сравнению с другими 
государствами Европы. Так, в Испании 
адвокаты имели свою сословную 
организацию уже с начала XIV в.



      В XVII веке права этих лиц продолжали развиваться, 
однако профессиональных организаций еще не 
существовало. Более того, в обществе того времени к 
поверенным сложилось очень негативное отношение. 
Они находились на самой низкой социальной ступени и 
порой не имели никакого образования, а их услуги 
заключались в написании жалоб, поэтому их называли 
ябедниками, «крапивным семенем».



2. Судебное представительство 
XVIII-XIX вв.

      Появление термина 
«адвокат» в истории 
российской адвокатуры 
связано с эпохой правления 
Петра I. Впервые он 
фигурирует в Воинских 
уставах, которые легли в 
основу реформирования 
юридической системы 
империи. Однако 
отношение к адвокатам 
оставалось таким же – сам 
государь приравнивал их к 
товарищам воров и 
душегубцев. Петр I считал 
их деятельность 
бесполезной и более того, 
мешающей работе судьи.



       Его последовательница – 
императрица Елизавета 
Петровна в указе 1752 г. и вовсе 
поставила деятельность 
адвокатов вне закона. Такая 
традиция отношения к 
адвокатуре как к вредному и 
опасному явлению, 
подрывающему монархические 
устои, существовала в России 
длительное время.

Только 1832 г. был принят закон, в 
котором был регламентирован 
порядок отбора лиц для судебных 
представителей и их деятельность. В 
западных (литовских, украинских и 
белорусских) губерниях адвокат 
должен был иметь дворянское звание, 
поместье, а их подготовка проводилась 
под руководством меценатов – более 
опытных лиц в данном деле. Но эти 
новшества касались только 
коммерческих судов.



3. Реформа 1864 г. Начало 
формирования адвокатуры 

«западного типа»
         Вместе с развитием буржуазного 

общества в XIX веке в органах 
высшей власти была наконец 
осознана необходимость 
профессиональной защиты в суде 
для представителей купеческого 
сословия и промышленников. В 
1864 г. Государственный Совет 
принял решение о создании 
организованной адвокатской 
структуры.

        Введение этого законодательного 
акта считают переломным 
моментом в истории 
возникновения адвокатуры. 
Разработкой проекта реформы 
занимались самые образованные 
юристы. Присяжная адвокатская 
деятельность теперь 
регламентировалась Судебными 
Уставами. В 1866 г. они были 
введены в действие.



          Основными требованиями, предъявляемыми к присяжным поверенным, были 
следующие:

▣ высшее образование в области правоведения;
▣ возраст – старше 25 лет;
▣ практический опыт в судебном ведомстве от 5 лет и более (или в должности помощника 

присяжных поверенных) ;
▣ российское подданство;
▣ при наличии не юридического высшего образования – опыт работы в должности не ниже 

7 класса в судебном ведомстве.
          Претендент на должность присяжного поверенного также не должен быть на 

государственной службе, состоять под следствием, лишаться сословных или духовных 
прав по приговору суда. Его кандидатура окончательно утверждалась министром 
юстиции, а сам поверенный приносил присягу.



4. Развитие присяжного 
адвокатского института

▣ После того как были 
введены Судебные Уставы, 
состоялось первое собрание 
утвержденных присяжных 
поверенных. В Москве их 
было всего 21 человек. На 
собрании был избран Совет, 
состоящий из 5 членов.

▣ Благодаря скрупулезно 
отобранному составу 
поверенных в российской 
адвокатуре сложилась 
система высокой культуры и 
профессиональной чести. 
Это способствовало 
изменению правосознания 
простых людей и их 
отношения к закону.



        Со стороны императорской 
власти адвокатура не 
встречала никакой 
поддержки, а на самых 
принципиальных из них 
оказывалось давление. В 
публицистике деятельность 
присяжных поверенных 
продолжали показывать в 
деструктивном толке. 
Другим негативным 
явлением в истории 
возникновении института 
адвокатуры был тот факт, 
что в глубинке страны 
продолжали действовать 
архаические традиции в 
судопроизводстве.



▣ К концу XIX века в России 
катастрофически не хватало 
адвокатов – на одного 
поверенного приходилось 
около 30 000 населения. К 1910 
г. данное соотношение 
улучшилось почти в 2 раза, но 
этот показатель все равно был 
еще очень далек от европейских 
стран. В Великобритании он в 
то время составлял: 1 адвокат на 
684 граждан.

▣ В 1874 г. был принят закон, с 
помощью которого власть 
пыталась поставить под 
контроль деятельность 
«подпольных» адвокатов. Так 
как существовал довольно 
высокий ценз, то многие 
профессиональные ходатаи 
просто не могли стать членами 
адвокатуры. Однако этот 
законодательный акт не оказал 
существенного действия.



 5. Период советской власти 1917-1991 гг. 
Принятие основополагающих Положений об 
адвокатской деятельности в 1962 и 1980 гг.

       В 1917 году, с приходом 
Советской власти, была 
упразднена и полностью 
разрушена вся судебная 
система, созданная в 
предшествующие годы. В 
истории развитии 
адвокатуры это был 
переходный период. В 
марте 1918 г. была 
предпринята попытка 
создания новой 
правозащитной структуры. 
Декретом предписывалось 
сформировать при местных 
Советах коллегии 
защитников, 
финансируемые 
государством.



▣ В ноябре того же года ВЦИК 
выпустил Положение о народном 
суде, согласно которому 
адвокатская деятельность должна 
осуществляться коллегиями, 
состоящими из государственных 
служащих. Они выступали в роли 
обвинителей либо защитников в 
гражданском судопроизводстве. 
Оплата адвокатских услуг со 
стороны клиентов сохранялась, но 
средства поступали теперь на счет 
Комиссариата юстиции. 
Особенностью этой системы было 
то, что нельзя было обращаться 
непосредственно к адвокату. Он 
допускался к делу только в том 
случае, если коллегия считала это 
необходимым. Также был 
установлен предел численности 
адвокатов, что привело к ее 
резкому сокращению.

▣ В 1920 г. была утверждена 
резолюция, согласно которой все 
граждане с юридическим 
образованием обязаны в течение 3-
х суток зарегистрироваться в 
местных органах учета рабочей 
силы. Целью этого решения стало 
распределение юристов, которых 
не хватало в учреждениях. Тех, кто 
отказывался пройти регистрацию, 
обвиняли в дезертирстве и 
подлежали суду.



▣ В 1922 г. советская власть приняла 
Положение об адвокатуре. Группы 
защитников, согласно этому 
документу, функционировали при 
губернских судах, а адвокатская 
деятельность оплачивалась по 
соглашению сторон. Коллегия 
защитников вновь стала 
общественным образованием, в 
котором не имели права 
находиться государственные 
служащие, за исключением 
преподавателей. Ее руководством 
занимался Президиум, членов 
которого выбирали на общем 
собрании.

▣ В 1927 г. адвокатам запретили 
вести частную практику. В 
последующие годы это решение то 
отменяли, то вводили вновь. 
Профессионалы юридической 
сферы деятельности 
рассматривались рабоче-
крестьянской властью как 
буржуазный пережиток прошлого, 
контрреволюционное сословие. 
Негативное отношение к 
адвокатуре в истории становления 
этого института существовало в 
течение всего советского периода.



▣ В 1939 г. в СССР было принято 
новое Положение об 
адвокатуре. Согласно этому 
документу в субъектах 
Советского Союза создавались 
адвокатские коллегии, 
основной задачей которых 
являлось оказание 
юридической помощи. Они 
подчинялись Народному 
комиссариату юстиции. В 
сферу их деятельности входило: 
юридические консультации, 
составление жалоб; защита 
интересов граждан в судебных 
заседаниях.

▣ К адвокатской работе 
допускались лица с высшим 
юридическим образованием, 
или без него, но с опытом 
работы. По разрешению 
наркома юстиции этим могли 
заниматься и те, кто не состоял 
в коллегии. В последующие 
годы неоднократно издавались 
приказы по контролю приема 
лиц в адвокатуру.



▣ Данное положение действовало 
вплоть до 1962 г. Однако 
говорить о полноценной 
правозащитной структуре в тот 
период не приходится – в 30-50-
е гг. развернулась массовая 
волна репрессий. 
Судопроизводство в отношении 
репрессированных 
производилось в соответствии с 
особым порядком по делам о 
контрреволюционном 
вредительстве. Адвокаты к 
участию в таких процессах не 
допускались.

▣ В годы ВОВ количество 
адвокатов сократилось в связи с 
их мобилизацией на фронт, а 
военные трибуналы имели 
право выносить решение в 
течение одних суток. А уже 
после войны ситуация в этом 
отношении улучшилась, были 
отменены постановления об 
исключительном порядке 
ведения рассмотрения 
судебных дел в отношении 
репрессированных.



▣ В 1962 г. в РСФСР в силу вступило новое положение, 
регламентирующее деятельность адвокатов. В соответствии с этим 
документом коллегии определялись как добровольные объединения, 
оказывающие юридическую помощь во время следствия, суда и 
арбитража. Практикующий адвокат обязательно должен был иметь 
членство в такой организации. Коллегии находились под общим 
контролем Министерства юстиции РСФСР. В целом они были 
самоуправляемыми, но решения по ключевым вопросам диктовались 
государством.

▣ Оплата услуг оказывалась по инструкции, утвержденной в 1966 г. 
Изменился также порядок приема в члены адвокатских коллегий: 
такое право имели только те лица, которые имели высшее 
юридическое образование и практический опыт в должности юриста 
не меньше 2-х лет. В виде исключения, при согласовании с 
соответствующими органами, допускались лица, не подходящие по 
образовательному цензу, но с опытом юридической работы от 5 лет и 
более.



▣ В 1977 г. в истории русской 
адвокатуры впервые появилась 
статья в Конституции СССР, в 
которой закреплялось публичное 
положение этого института, а еще 
через 2 года был принят Закон об 
адвокатской деятельности. На 
основе последнего в 1980 г. 
разработано Положение об 
адвокатуре РСФСР. Оно было 
более усовершенствованным, чем 
предыдущее, но основные 
моменты остались теми же. Работа 
адвокатов регламентировалась 
этим документом вплоть до 2002 г.

▣ В каждом субъекте СССР 
функционировала одна коллегия 
адвокатов. Главным органом 
управления была конференция 
членов коллегии, а контрольным – 
ревизионная комиссия. 
Наименьшей структурной 
единицей являлась юридическая 
консультация во главе с 
заведующим. Их создание 
проводилось при согласовании с 
местной администрацией и 
органами юстиции.



Адвокатура РФ после 1991 г.

Несмотря на преобразования 80-х 
гг., адвокатские коллегии 
оставались довольно закрытыми 
организациями. Это было 
обусловлено политическими 
реалиями социалистического 
строя в России. Пункты 
Положения об адвокатуре 1980 г., 
соответствующие 
международному праву, по-
настоящему заработали только 
после 1991 г.



▣ Новый федеральный закон об 
адвокатуре был принят лишь в 
2002 г. Согласно его положениям, в 
составе субъектов РФ создаются 
адвокатские палаты, являющиеся 
негосударственными и 
некоммерческими организациями. 
Они учреждаются коллективным 
собранием (конференцией) 
адвокатов и являются 
юридическим лицом, обладающим 
обособленным имуществом, 
расчетным и другими 
банковскими счетами. Создание 
межрегиональных палат не 
допускается.

▣ Высший орган – собрание 
адвокатов – собирают не реже 1 
раза в год, при этом должно 
присутствовать не менее 2/3 
членов. Коллегиально принимают 
решения об избрании 
ревизионной комиссии и делегатов 
на Всероссийский съезд, 
определяют размер отчислений на 
нужды палаты, устанавливают 
виды ответственности и меры 
поощрения адвокатов, принимают 
другие решения.



     Адвокаты 
имеют право 
оказывать 
гражданам и 
юридическим 
лицам любую 
юридическую 
помощь, 
которая не 
запрещена 
Федеральным 
законом. Таким 
образом, эта 
сфера 
деятельности в 
России в 
настоящее 
время 
приведена в 
соответствие с 
общепринятым
и 
международны
ми 
стандартами.



7. Известные деятели в истории 
отечественной адвокатуры

     Стасов Дмитрий 
Васильевич 

     (1828-1918)
 Присяжный 
поверенный и 

первый председатель 
совета присяжных 

поверенных 
окружной Санкт-

Петербургской 
судебной палаты, 

общественный 
деятель.



     Спасович 
Владимир 

Данилович
     (1829-1906)

    Русский юрист-
правовед, 

выдающийся 
адвокат, польский 
публицист, критик 
и историк польской 

литературы, 
общественный 

деятель.



Плевако Федор
Никифорович

(1842-1909)

Русский адвокат и 

юрист, судебный 

оратор, 

действительный 

статский советник.



     Карабчевский 
Николай 

Платонович 
     (1851 – 1925)

Один из 
выдающихся адвокат

ов и судебных 
ораторов 

дореволюционной 
России. С 1913 г. 

председатель 
Петербургского 

совета присяжных 
поверенных.



Заключение

     Таким образом, следует признать, что 
адвокатура является институтом 
гражданского общества и главная цель, ради 
которой она создается – это защищать 
частных лиц в правовом споре с 
государством и этот институт, имеющий 
непростую судьбу в российской истории 
дореволюционного, и особенно советского 
периода, на современном этапе переживает 
новый этап развития.
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