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problems it faced, and its transformation into a professional community. 
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По мнению Черепанова С.И., «прообраз адвокатуры появился в период 

правления Александра II. Упоминавшийся ранее в документах институт 

представительства, куда входили стряпчий и поручник, совершенно не 

являлись образованиями адвокатуры. До этого момента институт адвокатуры не 

имел ничего общего с тем, что мы видим сегодня, но это дало толчок 

зарождению и формированию института адвокатуры»[1].   

«В период до судебной реформы 1864 г. российские самодержцы были 

настроены против создания в России адвокатской корпорации западного 

образца. Пётр I считал «ходатаев ябедниками, товарищами воров и 

душегубцев». Сходной Петру Великому позиции придерживался и Николай I: 

«Кто, кто погубил Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат, 

Робеспьер?! Нет… пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты, без них 

проживём» — говорил император» [2].  

Именно поэтому справедливо считать, что жизнь современной 

адвокатуры зародилась в период правления Александра II. Учитывая, что ранее 

институт профессиональной защиты в Российской империи не был 

распространен и квалифицированная юридическая помощь практически не 

была доступна, Судебная реформа 1864 года изменила многое. Реформа 

строилась и проводилась согласно передовым западным моделям. В отличие от 

дореформенной системы, где защита в суде зачастую осуществлялась лицами, 

не обладавшими достаточной квалификацией и зависевшими от 
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административного влияния, реформаторы стремились создать институт, 

способный обеспечить равный доступ к правосудию для всех слоёв населения.  

Принимая рассматриваемую реформу, император преследовал цель 

«водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 

подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 

самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, 

без которого невозможно общественное благосостояние и которое должно быть 

постоянно руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего» [3, 

с. 72] . 

В ходе реформы Александр II в 1864 году принимает четыре судебных 

устава, в результате чего произошли изменения в процессе судопроизводства, 

который в свою очередь теперь стал открытым, состязательным и основанным 

на аргументации. В уставе «Учреждения судебных установлений» был 

сформирован институт присяжных поверенных. Это и стало моментом 

зарождения адвокатуры.  

Присяжными поверенными называли лиц, которые профессионально 

занимались оказанием юридической помощи в судах, ровно так же, как и 

современные адвокаты. Избранные в качестве присяжных поверенных лица 

должны были соответствовать достаточно высоким требованиям.  В качестве 

таковых среди прочих предъявлялись требования к наличию высшего 

юридического образования, требование о пятилетнем стаже в судебной 

практике, безупречной репутации и отсутствию порочащих сведений. 

Определенно, это не все требования, но основные из них. Существовали также 

и условия, согласно которым лицо не могло быть допущено в присяжную 

адвокатуру, вот некоторые из них: не достижение возраста 25 лет, иностранец, 

судебное запрещение хождения по чужим делам и другие. Соответствие 

установленным требованиям проверялось, и при положительном заключении 

кандидат утверждался советом поверенных, который в свою очередь являлся 

ключевым органом, обеспечивающим функционирование и развитие 
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адвокатуры в Российской империи.  Кроме того, совет поверенных своей целью 

имел контроль соблюдения профессиональной этики, разрешение споров, а 

также выполнение дисциплинарных функций. Однако, Совет мог создаваться 

только при условии, что в данном округе судебной палаты было не менее 20 

присяжных поверенных. 

Многие авторы считают, что именно данная судебная реформа наиболее 

схожа с современной моделью адвокатуры. Иногда суд назначал поверенного 

на определенное дело, и тогда оно приобретало преимущество, перед делом по 

соглашению. Оплата поверенных осуществлялась по соглашению или 

определялась министром Юстиции. Наряду с присяжными поверенными, были 

и частные, они оказывали юридическую помощь индивидуально и с 

разрешения судов. 

Кроме этого, одним из важнейших органов адвокатуры в результате 

проведенной реформы стали общие собрания присяжных поверенных в 

пределах каждого судебного округа. Предметом ведения этих собраний 

изначально являлись слушания отчетов и обсуждение дел нового сословия 

присяжных поверенных. «В итоге общее собрание получило характер 

«законодательного» органа сословия, источника обязательности принимаемых 

на нем отдельных норм, как для совета, так и  для членов сословия» [4] . 

 «Адвокатура образца 1864 г. строилась на следующих принципах, 

сформулированных Е. В. Васьковским: совмещение правозаступничества с 

судебным представительством; относительная свобода профессии; формальное 

отсутствие связи с магистратурой; сословная организация и отчасти 

дисциплинарная подчинённость судам; договорное определение суммы 

гонорара» [2]. 

С развитием адвокатуры и внедрением её в жизнь, присяжных 

поверенных стало не хватать, и в 1874 году был учрежден институт частных 

поверенных, в число которого входили лица, ведущие адвокатскую 

деятельность индивидуально, однако при этом, возможность выступления была 
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только в тех судах, которые им разрешали. Частных поверенных от присяжных 

отличает отсутствие образовательного ценза и требования о практике, в связи с 

чем, к участию  в процессе зачастую допускались малоквалифицированные 

кадры. Многие историки, правоведы указывают, что данное обстоятельство 

сказывалось негативно и на восприятии адвокатуры простыми людьми, и на 

адвокатской  деятельности в принципе. Например,  А. Ф. Кони в работе 

«Заключительные прения сторон в уголовном процессе» писал об адвокатуре в 

этот период следующим образом: «К сожалению, она не была поставлена в 

благоприятные для её развития условия, и наряду с присяжными поверенными 

появились частные ходатаи и совершенно посторонние адвокатуре лица, 

имеющие право быть представителями обвиняемого без всякого 

образовательного или нравственного ценза» [ 5, с. 85]. 

С 1890 года в развитии адвокатуры отмечается появление нового подхода 

к оказанию юридической помощи, который заключается в образовании новой 

коллективной формы адвокатской деятельности. Появились юридические 

консультации, для работы в которых не редко объединялись молодые адвокаты 

и создавали свои организации. Как правило, создаваемые юридические 

консультации были ориентированы на помощь конкретным социальным 

группам, например, рабочим, и предлагали свои услуги по минимальным 

ценам, а иногда даже бесплатно.  Консультации больше являлись 

информационными центрами, поскольку представляли собой обыкновенные 

советы, которые к тому же  предоставлялись бесплатно, либо за символическую 

плату. 

Уже в начале XX века, в связи с революцией 1905 года в 

функционировании адвокатуры появилось много нового. Революционные 

события начала XX века оказали противоречивое влияние на российскую 

адвокатуру. С одной стороны, адвокаты столкнулись с репрессивными мерами 

со стороны властей, стремившихся подавить их независимость. С другой 

стороны, эти же события способствовали консолидации адвокатского 
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сообщества и осознанию необходимости защиты своих прав. Там, где 

существовали советы присяжных поверенных, адвокатам удавалось сохранять 

самоуправление, в противном случае они находились под контролем суда. 

В 1905 году определился важный этап в деятельности и развитии 

адвокатуры, который своим центральным элементом имеет создание 

Всероссийского союза адвокатов. «Союз действовал в целях «объединения 

общественно-профессиональной деятельности адвокатуры и достижения 

политического освобождения России на началах демократической 

конституции». Однако, его влияние на адвокатуру оказалось 

незначительным»[2]. 

В период между двумя революциями отмечалось заметное ухудшение 

отношений между адвокатурой и государственной властью, к которому привело 

активное участие адвокатов в политических процессах. Однако Февральская 

революция кардинально изменила ситуацию, открыв новую эпоху 

либерализации адвокатской деятельности. Были отменены многочисленные 

ограничения, предоставлены широкие возможности для самоуправления и 

развития корпоративных институтов, расширен состав адвокатского 

сообщества за счет допуска женщин, а также разрешено участие присяжных 

поверенных в военных трибуналах. 

Однако и этот период послаблений не был долгим, уже осенью 1917 года 

была полностью уничтожена система государственности, а вместе с ней и 

правовые основания деятельности адвокатуры. 
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