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АДВОКАТУРА РОССИИ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ 
ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

И.В. Борисенко 
Псков, Псковский государственный университет 

Адвокатура в России образовалась во второй половине XIX века, предшест-
венником которой в Древней Руси был институт судебного представительства. 
Первоначальной формой которого у славянских народов было родственное пред-
ставительство. Первые упоминания о судебном представительстве можно найти в 
законодательных сборниках XV в. В частности по Псковской судной грамоте иметь 
поверенных лиц могли не все, а только женщины, дети, монахи и монахини, дрях-
лые старики и глухие.[1, с.321]. Наоборот, Новгородская судная грамота дозволяет 
иметь доверенных лиц всем. Позднее стали появляться наемные поверенные, о 
чем так же упоминается в Псковской судной грамоте и позднейших правовых па-
мятниках а именно в судебниках и Соборном уложении 1649 года. 

Русское право вплоть до издания Свода законов 1832 года не содержало пра-
вовых норм, относящихся к организации института поверенных Свод законов 
впервые предоставил право всякому, кто может по закону быть истцом и ответ-
чиком, производить тяжбу и иск через поверенного, определил, что «поверенный, 
действуя в суде вместо верителя, представляет его лицо». [2, л.184-191]. 

До издания судебных уставов 1864 года судебное представительство было 
свободной профессией, не связанной организационно - корпоративными обяза-
тельствами. Российские цари были настроены против создания в России адвокат-
ской корпорации западного образца. Отрицательное отношение к идее учреждения 
адвокатуры по западному образцу сохранилось практически до отмены крепостно-
го права. Одним из характерных было высказывание Николая I: «Кто, кто погубил 
Францию, как не адвокаты? Кто были Мирабо, Марат, Робеспьер?! Нет.пока я буду 
царствовать, России не нужны адвокаты, без них проживем». [3, л.172]. 

Поэтому можно считать, что классическая русская адвокатура появилась по-
сле судебной реформы 1864 года, когда законодателем были введены состяза-
тельные начала в процессе, уравнены права сторон и судебная власть была отде-
лена от административной. 

Судебную реформу 1864 года разрабатывали образованнейшие юристы того 
времени: С.И. Зарудный, Д.А. Ровинский, Н.И. Стояновский. Учитывая традиции 
страны и опыт западноевропейских держав, они восприняли отчасти немецко -
австрийский тип адвокатуры, особенности которого состояли в соединении в од-
них руках функций правозаступничества и судебного представительства. Органи-
зационное же устройство адвокатуры в России во многом напоминало француз-
ское по характеру внутреннего самоуправления, системе дисциплинарных взы-
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сканий и порядку дисциплинарного производства. [7, л.30]. 
Адвокатура на основании Судебных уставов 1864 года была выражена в двух 

формах: присяжных поверенных и частных поверенных. Русским законодательст-
вом были определены условия допущения к работе в присяжной адвокатуре (ст. 
354 Учреждения Судебных установлений от 20 ноября 1864 года). Присяжные по-
веренные приписывались к судебным палатам (ст. 356), образовывали при каж-
дой палате особую коллегию и при составе коллегии не менее 20 человек входили 
в палату с просьбой о разрешении им избрать совет (ст. 357, 360). Помимо сове-
тов, закон предусматривал создание отделений совета (ст. 366). Компетенция со-
вете определялась в ст. 367 Учреждения Судебных установлений. [4, л.144]. 

Так как советы, как и само сословие присяжных поверенных были учрежде-
ниями новыми, то им пришлось вырабатывать одновременно и приемы адвокат-
ской техники и правила адвокатской этики. 

К 1886 году присяжных поверенных в России насчитывалось немногим бо-
лее 1600 человек и группировались они в основном в трех судебных округах: Пе-
тербургском, Московской, Харьковском. 

Согласно своим функциональным обязанностям присяжные поверенные могли 
принимать на себя ведение гражданских и уголовных дел. Наряду с присяжными по-
веренными ведением таких дел могли заниматься частные поверенные, институт 
которых возник как временная мера в результате контрреформ в декабре 1874 года. 
Деятельность частных поверенных была строго локализована: они могли ходатайст-
вовать только в том судебном месте, в котором им выдано свидетельство. 

Введение института адвокатуры в России стало важным шагом на пути фор-
мирования гражданского общества и правового статуса личности. Роль адвоката в 
тот период времени способствовала соблюдению принципа законности и форми-
рованию основ правового государства. 

Однако в деятельности адвокатуры того времени были определенные не-
достатки, которые возникали в результате совмещения функций правозаступни-
чества с судебным представительством; двойственном принципе внутренней ор-
ганизации адвокатуры (с одной стороны адвокаты находились в подчинении су-
дебных округов, с другой - были организованы в адвокатские сословия с подчи-
нением совету присяжных); введение наряду с институтом присяжных поверен-
ных института частных поверенных, организация которых была крайне несовер-
шенна и не гарантировала ни юридической квалификации, ни нравственных ка-
честв, ни независимости частных поверенных. 

Кроме того, существенным образом на дискредитацию института адвокату-
ры повлияла так называемая уличная или подпольная адвокатура. [5, №31]. 

В 1894 году была создана высочайше учрежденная Комиссия по пересмотру 
положений судебных уставов под председательством министра юстиции Н.В. Му-
равьева, которая должна была разработать и принять изменения судебных уста-
вов, в том числе и в части деятельности адвокатуры. Однако после проведения 
огромной работы в течении 10 лет положения Комиссии так и не были реализо-
ваны в силу объективных и субъективных причин ( отставки в 1904 году Н.В. Му-
равьева и начало революции 1905г.). 

В целом организационно-правовые и функциональные основы деятельности 
адвокатуры оставались неизменными и просуществовали вплоть до осени 
1917 года. 

Октябрьская революция 1917 года привела не только к смене общественно-
го и государственного строя в России, но и уничтожила судебную реформу и при-
сяжную адвокатуру. 
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Пришедшее к власти правительство В.И. Ленина декретом от 22 ноября 
1917 г. №1 «О суде» упразднило институты частной и присяжной адвокатуры без 
какой либо замены. В соответствии с терминологией, употреблявшейся в тот пе-
риод, в роли защитников по уголовным делам или поверенными по гражданским 
делам мог выступить любой человек, пользовавшийся гражданскими правами. 
Адвокатура стала свободной профессией, как и была до судебной реформы 1864 г. 

Первой попыткой воссоздать адвокатуру была инструкция о революционных 
трибуналах от 19 ноября 1917 г. В соответствии с ней при революционных трибу-
налах должны были быть созданы коллегии защитников, куда принимали лиц по 
рекомендации местных советов. Декрет от 15 февраля 1918 г. № 2 «О судах» гласил, 
что при советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создавались колле-
гии правозаступников, т.е. лиц, посвященных себя правозаступничеству в форме 
как общественного обвинения, так и общественной защиты. [6, ст. 420]. 

По Положению о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. стали учреждаться 
коллегии защитников, обвинителей в и представителей сторон в гражданском про-
цессе. Адвокатура была фактически инструментом нового государства ни о какой са-
мостоятельности речи быть не могло. Но даже в таком усеченном виде она не устраи-
вала новую власть, так как по своей сути не подходила для тоталитарного государства. 

После Гражданской войны с началом процесса стабилизации Советского госу-
дарства возникла объективная необходимость вернуться к кодифицированному 
законодательству. В ходе работы встал вопрос о восстановлении адвокатуры и 
прокуратуры как основных институтов юстиции. В ходе заседаний 25-26 мая 
1922г. ВЦИК принял Положение об адвокатуре, определившей общие черты корпо-
рации, и функции коллегий защитников. В соответствии с Положением о коллегии 
защитников 1922. г. коллегия защитников создавались в каждой губернии при гу-
бернских судах. Коллегия защитников являлась общественной организацией. 

Руководство коллегией должно было осуществляться президиумом, изби-
раемым общим собранием. Президиум имел широкий круг полномочий по приему 
и исключению членов коллегия, рассмотрению дисциплинарных дел, организа-
ции юридических консультаций. Надзор за деятельностью коллегии осуществ-
лялся судами, прокуратурой и исполкомами местных советов. 

Постановлением ВЦИК от 7 июня 1923 г. Положение о коллегии защитников 
было внесено в Положение о судоустройстве отдельной главой. Решением Нар-
комюста РСФСР от 20 июня 1928 г. губернским и окружным судом было дано пра-
во устанавливать предельное количество членов коллегий защитников. Решени-
ем центральных партийных органов в 1927 г. адвокатам - членам ВКП(б) запре-
щалась частная практика. 

В проектах Положения об адвокатуре 1934г. и 1937 г. частная практика то 
разрешалась, то запрещалась, она рассматривалась как альтернатива деятельно-
сти адвокатов в коллегиях. Период закончился принятием 16 августа 1939 г. По-
ложения об адвокатуре СССР. Организация коллегии адвокатов и общее руково-
дство их деятельностью осуществлялось Наркомюстом СССР через народные ко-
миссариаты юстиции союзных и автономных республик и управления Наркомюс-
та союзных республик при областях и краевых советах депутатов трудящихся. 

Прием в адвокатуру находился под постоянным контролем властей и посто-
янно усиливался. Так, Наркомюст СССР издал приказ от 22 апреля 1941 г. № 63 
«0 контроле за приемом в адвокатуру СССР», и подобные приказы издавались не-
однократно. Особенно следили за политической подготовленностью адвокатов. 

Положение об адвокатуре в СССР 1939 г. действовало до 1962 г., т.е. более 
20 лет. Но в тот период существовали изъятия нормального судопроизводства. 
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Во-первых, это период репрессий. Было принято постановление ЦИК СССР от 1 
декабря 1934 г., установившее особый порядок судопроизводства по делам о тер-
рористических организациях и террористических актах. Постановлением ЦИК 
СССР от 14 сентября 1937 г. был определен особый порядок судопроизводства по 
делам о контрреволюционном вредительстве и диверсиях. Этим постановлением 
адвокаты не допускались к участию в процессах. 

Во-вторых, Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на рабо-
ту адвокатов. Так, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июня 1941 г. «О военном положении» всем военным трибуналам было предос-
тавлено право рассматривать дела по истечении 24 ч после вручения обвиняемо-
му обвинительного заключения. Президиумы коллегий адвокатов и юридические 
косультации согласно письму Наркомюста СССР от 25 декабря 1941 г. № 16-А 
должны были выделять адвокатов при условии получения от суда извещения на-
кануне дня слушания дела. 

Одной из важных задач для коллегий адвокатов в период военного времени 
было оказание юридической помощи военнослужащим, членам их семей и инва-
лидам Отечественной войны. Юридическая помощь этим лицам по определенным 
категориям дел оказывалась бесплатно. 

После смерти И.В. Сталина и окончания периода репрессий, с наступлением 
Хрущевской оттепели стала меняться позиция законодателя по отношению к зако-
нам, дискриминировавшим права адвокатов как участников уголовного процесса. 
Так, указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1956 г. были отмене-
ны постановления Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. и от 14 сентября 
1937 г. Адвокатура стала меняться, и был необходим новый закон адвокатуре. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
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В истории Российской Федерации на считывается пять конституции - соот-
ветственно 1918, 1925,1937,1978 годов и ныне действующая Конституция 1993 г. 

Вступая в новое столетие, после Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г., Россия должна была в кратчайший срок решить комплекс проблем, 
касавшихся всех основных сфер общественной жизни: в политической сфере - ис-
пользовать достижения демократии на основе конституции, законов, открыть 
доступ к управлению общественными делами всем слоям населения; в экономи-
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