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Р А З Д Е Л  III 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА АДВОКАТУРЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Белорусская адвокатура имеет свою историю, которая прошла слож-

ный и длительный путь развития. Процесс формирования адвокатуры в 

Республике Беларусь является недостаточно исследованным, хотя изуче-

ние процесса формирования адвокатуры необходимо для решения проблем 

совершенствования организации адвокатуры. Комплексный исторический 

анализ основ формирования, функционирования адвокатуры имеет науч-

ное и практическое значение, так как историко-правовой подход облегчит 

поиск путей решения проблем современной адвокатуры, поможет ей во-

брать в себя традиции, сформированные ранее. Данное исследование со-

действует обогащению современной юридической науки и позволяет ис-

пользовать накопленный предыдущими поколениями опыт. 

Возникновение и развитие института адвокатуры связано с социаль-

ной потребностью обеспечения в суде правовой помощи участникам про-

цесса, необходимостью профессиональной защиты их прав и законных ин-

тересов. 

Основными периодами становления и развития адвокатуры в Рес-

публике Беларусь являются: 

1. Статутный период (16 в.–1840 г.); 

2. Период 1864–1917 гг. (от судебной реформы 1864 г. до Октябрь-

ской революции 1917 г.);  

3. Советский период (1917–1991 гг.); 

4. Постсоветский период (современный) после 1991 г. до настоящего 

времени. 

Господство обычного права обусловило зарождение и развитие такой 

примитивной формы юридической помощи, как естественное представи-

тельство, которое было широко известно и на европейском континенте. 

Его суть была в том, что наиболее близкие для человека лица (родственни-

ки, друзья, односельчане) в процессе правового спора помогали ему сове-

тами, либо, если сторона по делу не имела возможности по какой-либо 

причине самостоятельно произносить речь в суде, то и выступали от его 

имени. Последнее касалось в первую очередь несовершеннолетнего лица, 

женщин, а также лиц, которые страдали различными болезнями, не позво-

лявшими им самостоятельно отстаивать свои права (например, психиче-
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ские заболевания, немота, общая слабость и т.д.). Поскольку в древней бе-

лорусской семье наибольшими правовыми полномочиями и авторитетом 

обладал муж, то и на суде чаще всего именно он представлял свою семью 

или ее отдельных членов, иногда отец посылал своего взрослого сына в 

суд [1, с. 108]. 

Изначально на территории Беларуси профессиональная адвокатура 

появилась в связи с рецепцией Магдебургского права [2, с. 59]. В 14 в. Од-

новременно с принятием крупными белорусскими городами Магдебург-

ского права происходит становление института правозаступничества.  

На взгляд О.И. Ракиты, на территории Беларуси, профессиональное 

представительство было известно еще в достатутный период и такое пред-

ставительство связано с возникновением Великого княжества Литовского, 

где функции представителей постепенно переходили от естественных 

представителей к наемным [3, с. 12]. На момент становления Великого 

княжества Литовского (далее – ВКЛ) существовало несколько форм пред-

ставительства в суде: 1) естественное представительство; 2) наемное пред-

ставительство (которое осуществлялось дьяками, писарями, служебника-

ми); 3) представительство, осуществляемое лицами, способными представ-

лять интересы другого лица [4, с. 57]. 

В период рассвета Великого княжества Литовского начала активно 

развиваться юстиция. Молодые мужчины получали юридическое образо-

вание в европейских университетах и занимались юриспруденцией на бе-

лорусских землях, брали на себя обязанности адвокатов. 

Статутный период является первым этапом в рождении адвокатуры. 

Нормы об адвокатах содержались в Статутах Великого княжества Литов-

ского 1529 г., 1566 г., 1588 г. 

Принятие Статута ВКЛ 1529 г. считается началом белорусской адво-

катуры, так как нормы об адвокатах закреплялись на законодательном 

уровне. Закреплялось лишь то, что эту должность мог занимать только 

землевладелец ВКЛ [5]. 

Статут 1566 г. закрепил уголовную ответственность за нарушение ад-

вокатом своих обязанностей, процессуальное равноправие сторон. В случае 

приглашения одной из сторон себе адвоката, второй стороне прокуратор 

предоставлялся государством, то есть определил обязанность суда назна-

чать адвокатов гражданам, кто в них нуждается [6]. Также интересным фак-

том является то, что в это время адвокатов называли «прокураторами». 

В Статуте 1588 г. адвокатам посвящены сразу несколько артикулов. 

Статут закрепил нормы о лицах, которые могли получить бесплатную ад-

вокатскую помощь (лицам, которые не могли или не умели вести свое дело 

самостоятельно; сиротам; вдове; малоимущим), о требованиях к адвокату 

(адвокат должен был быть природным дворянином, иметь поместье, не 

быть замеченным ни в каком порядке, знать законы, выполнять адвокат-

скую присягу), об ответственности вплоть до смертной казни (которые пе-
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реходили на сторону другого лица), был закреплен принцип адвокатской 

этики, подтверждены нормы обуславливающие состязательность граждан-

ского и уголовного процессов [7]. 

С введением Магдебургского права связано появление такого терми-

на, как «прокуратор», который соответствует немецким названиям 

«Fürsprecher i Vorsprecher». Эти слова употреблялись в таких известных 

памятниках немецкого права, как «Landrecht», «Weichbild», где эти лица 

были уже не просто представителями или поверенными сторон, а именно 

правозащитниками (адвокатами) в прямом смысле. Так, исследователь ис-

тории ВКЛ Ф.В. Тарановский отмечает, что судебные споры по Магде-

бургскому праву велись в большинстве случаев не самими сторонами, а их 

адвокатами (прокураторами) [1, с. 110]. 

А.А. Михневич утверждал, что, хотя прокураторы и не играли такой 

большой роли, как судьи, однако именно они могли изменить ход рассмот-

рения дела. Прокураторы фактически являлись не только защитниками, но 

и помощниками в осуществлении законности [8, с. 96].  

Таким образом, институт адвокатуры сложился и был закреплен в 

трех статутах ВКЛ. 

Когда белорусские земли вошли в состав Российской империи, дей-

ствие статутов было прекращено.  

В связи с развития экономических отношений в середине 60-х гг. 

19 в., правительством Александра II, был осуществлен ряд реформ (воен-

ная, крестьянская, школьная реформа, реформа печати и др.). Важное зна-

чение имела судебная реформа 1864 г., так как суд отделили от админи-

стративной власти. Появилось сословие присяжных поверенных, суд стал 

гласным, стороны получили равные права на предоставление и опровер-

жение доказательств 

Адвокатура, которая была создана в ходе Судебной реформы 1864 г., 

завоёвывала авторитет в обществе, адвокаты имели популярность у наро-

да, число выигранных дел было велико. Именно благодаря этой реформe, 

адвокаты приобрели достойное место в обществе, а граждане увидели, что 

правосудие возможно для каждого [9, с. 109]. 

В 1874 г. был введен институт частных поверенных. В отличие от 

присяжных поверенных, они могли выступать в процессе только по пись-

менному разрешению суда. При этом в отношении данной профессии су-

ществовал меньший контроль за квалификацией [4, с. 58]. Частные пове-

ренные должны были сдать экзамен в суде, при этом они могли не иметь 

высшего юридического образования [10, с. 89]. 

Присяжным поверенным могло быть лицо, имевшее дипломы уни-

верситетов об окончании курса юридических наук; имевшее опыт работы 

не менее пяти лет, на должностях позволяющие получить навыки в произ-

водстве судебных дел. 
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Присяжными поверенными не могли быть лица: не достигшие 25 лет; 

иностранцы; состоящие на службе от правительства или по выборам; под-

вергшиеся по судебным приговорам лишению или ограничению прав состо-

яния; лица, состоящие под следствием за преступления и проступки; исклю-

ченные со службы за пороки; исключенные из числа присяжных поверенных; 

банкроты; священнослужители, лишенные духовного сана [11, с. 83]. 

Процедура становления присяжным поверенным выглядела следую-

щим образом:  

1) Подача прошения, к которому прилагались документы, подтвер-

ждающие образование, стаж и другую необходимую информацию о пре-

тенденте;  

2) Совет присяжных поверенных, рассмотрев документы, выносил 

Постановление или о принятии лица в число присяжных поверенных, или 

об отказе;  

3) Затем приносилась присяга, принятый включался в список пове-

ренных, о чем делалась запись в свидетельстве;  

4) Публикация сообщение о принятии лица в присяжные поверен-

ные;  

5) Кандидатура утверждалась или не утверждалась Министром юс-

тиции, но его решение можно было обжаловать в Сенате [12, с. 27]. 

Присяжные поверенные имели свои права и обязанности: принять на 

себя новое дело, принять на себя защиту подсудимых, присяжный пове-

ренный, который был назначен советом или председателем судебного ме-

ста, не мог отказаться от исполнения поручения без уважительной причи-

ны. В гражданских делах доверитель имел право обозначить, доверяет ли 

он присяжному поверенному свое дело. Присяжный поверенный не мог: 

действовать в суде против своих родителей, жены, детей, родных братьев, 

сестер; быть в одно и то же время поверенным обеих спорящих сторон. 

Не должен был оглашать тайн своего доверителя не только во время про-

изводства его дела, но и по окончании. Каждый присяжный поверенный 

был обязан вести список дел, порученных ему, и представлять этот список 

в совет поверенных по первому требованию [12, с. 28]. 

Присяжные поверенные подлежали уголовной (например, если при-

сяжный совершил умышленные действия во вред своему доверителю; за 

умышленное оскорбление членов суда или участников процесса), граждан-

ско-правовой (когда присяжный поверенный совершил деяние, нанесшее 

материальный ущерб доверителю) и дисциплинарной ответственности (ви-

ды дисциплинарных взысканий: предостережение; выговор; запрещение от-

правлять обязанности в продолжение определенного советом срока, но не 

более одного года;  исключение из числа присяжных поверенных) [13]. 

В дореволюционной Беларуси адвокатура состояла преимуществен-

но из представителей буржуазной интеллигенции и дворянства. Показате-

лен в этом отношении список лиц, занимавшихся адвокатской деятельно-
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стью при Минском окружном суде с 1883 по 1917 года. Так, в нем числи-

лось 111 лиц, из которых 48 присяжных поверенных, 35 их помощников и 

28 частных поверенных, при этом все без исключения – выходцы из дво-

рян, чиновников, крупной и средней буржуазии. Не допускались в адвока-

туру и женщины [14]. 

В целом организационно-правовые и функциональные основы дея-

тельности адвокатуры оставались неизменными до осени 1917 г., когда 

в результате политических событий были уничтожены и судебная система, 

и присяжная адвокатура. 

Итак, завершая обзор Судебной реформы 1864 года, следует отме-

тить основные принципы, на которых строилась адвокатура:  

– совмещение судебного представительства и правозаступничества;  

– свобода профессии с точки зрения ее независимости от органов 

государственной власти; 

– самостоятельное определение гонорара по соглашению с клиентом;  

– корпоративность.  

Благодаря Судебной реформе 1864 г. адвокатура приобрела такие ка-

чества, как самостоятельность, независимость, корпоративность. 

Становление института адвокатуры в советский период начинается с 

октябрьских событий 1917 г. После Октябрьской революции 1917 г. адво-

катура была ликвидирована. Создание новой было обусловлено необходи-

мостью отыскать иные формы организации правовой помощи населению.  

Важное значение, в то время, имел Декрет Совета народных комис-

саров РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» [15], нашедшим последо-

вательное осуществление в Беларуси. Данный декрет упразднил институты 

судебных следователей, прокурорского надзора, институты присяжной и 

частной адвокатуры. Любой человек, который пользовался гражданскими 

правами, мог участвовать в суде в качестве защитника и представителя. 

Вторым документом, имевшим значение, являлась Инструкция НКЮ 

РСФСР «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его 

ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения заседаний» от 

19 декабря 1917 г. Данная Инструкция предусматривала организацию кол-

легий правозаступников (коллегии формировались из лиц, желающих ока-

зать помощь путем свободной записи). Коллегия правозащитников – пер-

вая организационная форма защиты в советском суде, которая начала со-

здаваться в Беларуси в 1918 г. [16, с. 11]. 

Затем Положение о народном суде от 30 ноября 1918 г. [17] была 

введена должностная защита. Взамен коллегий правозаступников создава-

лись коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в граж-

данском процессе, они имели единую организационную структуру. Члены 

коллегии избирались исполнительными комитетами Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов. В августе 1920 г. коллегии обвините-

лей, защитников и представителей сторон в гражданском процессе упразд-
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нялись, начали привлекаться лица, способные осуществлять соответству-

ющие функции в порядке обязательной трудовой повинности.  

В первые пять лет после установления советской власти были пред-

приняты попытки отыскать принципиально иные формы организации пра-

вовой помощи населению. Однако общегражданская защита, коллегии пра-

возаступников, коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон 

в гражданском процессе, должностная защита, осуществление функции за-

щиты в суде в порядке обязательной трудовой повинности, бесплатные кон-

сультационные бюро при судах и уездных бюро юстиции – все эти формы 

организации правовой помощи населению оказались недостаточно эффек-

тивными, в связи с чем носили временный, преходящий характер. 

Основополагающее значение для развития института адвокатуры в 

Беларуси имел декрет Совнаркома БССР от 26 декабря 1921 г. об органи-

зации правозащиты на суде, которым при Наркомате юстиции БССР был 

учрежден институт правозащиты. Ряд организационных вопросов, связан-

ных с действием правозащиты, получил разрешение в Положении о юри-

дических консультациях и бюро коллегии правозащитников [14], изданном 

25 марта 1922 года. Впервые в истории Беларуси для оказания юридиче-

ской помощи населению официально предусматривалось создание юриди-

ческих консультаций, в Минске они были открыты при Совете народных 

судей, а в уездных городах – при народных судах. Названные выше норма-

тивные акты намного приблизили в Беларуси организационные принципы 

защиты и иной правовой помощи населению к той форме, которая была 

установлена летом 1922 г. Так, 26 июня 1922 г. III сессия ЦИК БССР 

утвердила Положение об адвокатуре БССР. В его развитие 26 июля 1922 г. 

Наркомюст БССР издал Положение о коллегии защитников, регламенти-

ровавшее организацию и деятельность коллегий защитников в республике. 

Первый состав коллегии защитников был утвержден наркомом юстиции 

БССР 4 сентября 1922 г. по представлению городских и уездных исполко-

мов. В списке числились 22 защитника: 13 – в Минске, 4 – в Борисове, 2 – 

в Бобруйске, 1 – в Игумене и 2 – место пребывания не указано [14]. 

После введения в Беларуси нового административного деления (об-

разование округов и районов) в большинстве округов создаются окружные 

бюро коллегии защитников, а в остальных – назначаются уполномоченные 

президиума коллегии защитников.  

Дальнейшее развитие адвокатура получила в Положении об адвока-

туре СССР, утвержденном Совнаркома Союза ССР 16 августа 1939 г. В со-

ответствии с данным Положением можно выделить нововведение в обла-

сти организации адвокатской деятельности. В соответствии с существо-

вавшим административно-территориальным делением в БССР создава-

лись областные коллегии адвокатов (добровольные объединения лиц, за-

нимавшихся адвокатской деятельностью). В связи с необходимостью 

улучшения состава адвокатуры повышались требования при приеме 
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в коллегию адвокатов. Членами могли быть лица, имевшие высшее юри-

дическое образование, окончившие юридические школы и обладавшие 

стажем работы не менее 1 года, не имевшие юридического образования, но 

проработавшие не менее 3 лет, также необходимо отметить, что лица, ко-

торые не имели стажа, могли зачисляться стажером. Таким образом, был 

осуществлен опыт подготовки молодых специалистов. Еще одним новов-

ведением являлось то, что стали действовать юридические консультации, 

их состав и местонахождение устанавливались президиумом коллегии ад-

вокатов. Также за недобросовестное выполнение своих обязанностей пре-

зидиумы были вправе налагать дисциплинарные взыскания (замечание, 

выговор, строгий выговор, отстранение). Таким образом, Положение уста-

новило основополагающие начала деятельности адвокатуры [16, с. 52].  

В годы Великой отечественной войны деятельность адвокатуры была 

временно прервана. Большинство адвокатов сражались на передовой ли-

нии фронта и в партизанских отрядах. Многие погибли или получили ра-

нения. После освобождения Беларуси начала восстанавливаться коллегия 

адвокатов (создавались организационные бюро, которые занимались рас-

пределением адвокатов, а также осуществляли контроль за качеством).  

После смерти И.В. Сталина и окончания периода репрессий, при 

Н.С. Хрущёве стала меняться позиция законодателя по отношению к зако-

нам, дискриминирующим права адвокатов как участников уголовного про-

цесса. Появилось больше возможностей участвовать на ранних стадиях 

уголовного процесса. Защитник мог уже на стадии предварительного рас-

следования представлять интересы несовершеннолетних, инвалидов, лю-

дей, не говоривших на языке [18, с. 108]. Адвокатура стала изменяться, и 

был необходим новый закон об адвокатуре. 

15 июня 1961 г. было утверждено Положение об адвокатуре. Данное 

Положение регламентировало цели, задачи адвокатуры, ее структуру, по-

рядок избрания, правила приема и основания исключения из коллегии ад-

вокатов, их права и обязанности. Значительное внимание уделялось право-

вому воспитанию молодежи. Для студентов, учащихся школ, техникумов 

проводились лекции на правовые темы. 

Следует отметить, что исполнительным органом республиканской 

коллегии адвокатов являлся президиум. 26 апреля 1968 г. было принято 

Положение об Общественном совете по делам адвокатуры. Задачи этого 

органа состояли в разработке рекомендаций по улучшению работы, об-

суждении важных вопросов [19, с. 68]. 

Определенным рубежом в развитии адвокатуры советского периода 

явилось принятие Конституции СССР 1977 года (ст. 161) и Конституции 

БССР 1978 года (ст. 160), в которых в первые на высшем юридическом 

уровне закреплялось правовое положение коллегий адвокатов и указыва-

лось на бесплатное оказание юридической помощи гражданам в случаях, 

предусмотренных законом, на регулирование организации и деятельности 
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адвокатуры законодательством Союза ССР и БССР. В соответствии с этим 

30 ноября 1979 года принимается Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» и 

21 мая 1981 года Положение «Об адвокатуре в Белорусской ССР» [14]. 

В 1981 г. принято положение «Об адвокатуре в Белорусской ССР», 

где были прописаны правила приема в адвокатуру (требовалось высшее 

юридическое образование и стаж работы по специальности юриста не ме-

нее двух лет), права и обязанности членов коллегий, их поощрение и дис-

циплинарная ответственность, оплата труда, взаимодействие с государ-

ственными организациями и органами, а также предусмотрено осуществ-

ление представительства по делам об административных правонарушениях 

(в сфере управления общественных интересов). 

Определенным новшеством названного выше нормативного акта 

явилось то, что при сохранении прежней организационной структуры в Бе-

лорусской ССР наряду с областными была предусмотрена деятельность 

Минской городской коллегии адвокатов. 

В силу чего в декабре 1981 г. группа адвокатов Минской областной 

коллегии адвокатов в количестве 37 человек обратилась в Исполнительный 

комитет Минского городского Совета народных депутатов с заявлением об 

образовании Минской городской коллегии адвокатов. 

29 декабря 1981 г. исполком Минского городского Совета народных 

депутатов получил согласие Министерства юстиции Белорусской ССР на 

образование Минской городской коллегии адвокатов. 

30 декабря 1981 г. во исполнение решения горисполкома состоялось 

общее собрание адвокатов, на котором был решен вопрос об образовании 

Минской городской коллегии адвокатов. На общем собрании были избраны 

президиум коллегии адвокатов и ревизионная комиссия. Первый президиум 

Минской городской коллегии адвокатов был избран в составе 9 человек. 

Членами президиума Минской городской коллегии адвокатов стали 

Бейнарович Г.М., Быкова Л.П., Зубова Р.В., Кулагин И.Н., Любич Л.Е., 

Лось И.И., Лукина Л.Г., Чешко Н.Л., Шелег Т.П. 

В тот же день, 30 декабря 1981 г., на первом организационном засе-

дании президиума был избран председатель Президиума Минской город-

ской коллегии адвокатов – Иван Иосифович Лось и заместитель председа-

теля – Иван Николаевич Кулагин. В последующем, с 1982 по 1986 г. руко-

водителями Минской городской коллегии адвокатов являлись М.М. Еро-

ховец, Г.А. и Шуба. 

В декабре 1986 г. председателем президиума Минской городской 

коллегии адвокатов избран Валерий Алексеевич Митрофанов, заслужен-

ный юрист Республики Беларусь, который на протяжении 24 лет возглав-

ляет Минскую городскую коллегию. На должность заместителя председа-

теля избирается Александр Владимирович Гомбалевский. С апреля 2010 по 

январь 2012 г. Минскую городскую коллегию адвокатов возглавлял Алек-

сандр Владимирович Пыльченко. С 26 апреля 2012 по 20 февраля 2022 г. 
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пост председателя Минской городской коллегии адвокатов занимал Шва-

ков Алексей Иванович. С 21.02.2022 г. председателем Минской городской 

коллегии является Орешко Вера Геннадьевна. 

Первоначально в составе Минской городской коллегии адвокатов 

действовало 7 юридический консультаций, а именно юридические кон-

сультации Советского, Октябрьского, Фрунзенского, Центрального, Завод-

ского, Партизанского, Ленинского района.  

За время своей деятельности путь становления Минской городской 

коллегии адвокатов оказался достаточно тернистым. Были и достижения, и 

неудачи. Во многом благодаря деятельности опытных, высококвалифици-

рованных адвокатов МГКА смогла преодолеть трудности периода станов-

ления. У истоков формирования Минской городской коллегии адвокатов 

стояли такие известные адвокаты, как М.Г. Буслович, С.М. Баркан, 

Н.Ф. Новик, Е.И. Угольников, Т.М. Хотиловская, Г.С. Хозяева, Е.С. Лапу-

шин, Б. Сиротин, Г.М. Бейнарович, Р.Б. Ратницкая, Н.Л. Чешко, 

Л.И. Савченко, Э.Я. Ивенская, Л.П. Быкова, Б.П. Ракин, М.В. Мишкоруд-

ный, А.В. Гомбалевский и другие. 

Неоценимый вклад в развитие Минской городской коллегии адвока-

тов, в становление кадрового состава, поддержание и повышение престижа 

адвокатуры, воспитания бережного отношения к адвокатским традициям 

внесли А.М. Преображенская, А.И. Розовский, В.В. Чканикова, заслужен-

ные юристы Республики Беларусь Л.Е. Любич и А.В. Митрофанов. Ука-

занные лица не только воспитали целую плеяду высоко профессиональных 

адвокатов, но и привили последним любовь к профессии [14]. 

Немаловажную роль в формировании отечественной адвокатуры 

сыграло становление областных коллегий адвокатов. 

История Брестской областной коллегии адвокатов берет свое начало 

в 1939 г., когда Западная Беларусь воссоединилась с БССР. Однако уже 

первые страницы этой летописи были омрачены: в июне 1941 г. работа не-

давно созданной организации вынуждено прекратилась. После освобожде-

ния территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Приказом 

Народного Комиссариата юстиции БССР от 21 августа 1944 г. № 141 ее де-

ятельность все же возобновилась, и было создано организационное бюро. 

У истоков его послевоенной истории стояли М.Ф. Рылова (председа-

тель), А.П. Серокващенко (заместитель), Н.И. Тараканов, В.И. Савченко 

(Моторина) и Е.Д. Почетова. Из этой пятерки только А.П. Серокващенко 

был брестчанином. Остальные же приехали в разрушенный войной город 

из Казанской, Пензенской и Горьковской областей Российской Федерации 

и приложили немало сил, чтобы коллегия смогла работать, как прежде. 

Задачей № 1 для оргбюро было создание юридических консультаций 

в 14 районах области и привлечение для работы в них 20 адвокатов. Вы-

полнить такое задание было непросто, если учитывать еще и тот факт, что 

многим прежним работникам так и не вернулись с фронта. Однако уже 
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в августе – октябре того же года в Коссовском, Пружанском, Кобринском, 

Березовском, Каменецком, Антопольском и Жабинковском районах были 

созданы консультации. Их первыми заведующими стали Е.Д. Голубев, 

Е.Д. Почетова, 3.С. Кочеткова (Муравьева), Г.В. Казьмин, В.М. Николь-

ская, С.Г. Федорович и И.Ф. Кордаш. 

Благодаря инициативе, стараниям и энтузиазму самих работников 

Брестской городской юридической консультации, а также помощи их яро-

славских коллег, вскоре эти проблемы были решены. Городская коллегия 

заработала в полную силу, а с мая 1945 г. стали активно действовать и со-

зданные районные консультации. 

Как результат – за 9 месяцев адвокаты оказали юридическую помощь 

1760 гражданам, провели 303 уголовных и 344 гражданских дела, состави-

ли 893 правовых документа и дали 441 консультацию, в том числе бес-

платно – 75 уголовных и 26 гражданских дел, 276 правовых документов и 

440 консультаций. Результат самоотверженного труда специалистов, стоя-

щий за этими цифрами, был озвучен в знаковый день первого собрания 

коллегии – 27 мая 1945 года [20]. 

Первый по-настоящему мирный 1946 г. коллегия встретила в составе 

двадцати адвокатов и одного стажера, которые работали в 12 юридических 

консультациях. А уже к концу 1947 г. она насчитывала более 30 адвокатов 

и стажеров. В феврале 1954 г. Брестскую коллегию пополнили адвокаты из 

упраздненных Барановичской и Пинской. Так, из Пинской коллегии при-

шли И.И. Звонкин, О.А. Киселева, Л.Ю. Сыркин, Ф.И. Утевская, из Бара-

новичской – Т.С. Савченко (Самарина), М. А. Каменецкий, Б.П. Шерман, 

А.В. Артюшевский, Е.Д. Филановский. 

В этом же году в коллегию были приняты Г.М. Шевченко, М.А. Бу-

рак, Л.Б. Залкинд; в 1960-х годах – А.А. Комиссарчук, В.В. Бабаскин, 

М.И. Оборотов, Д.А. Яшков, И.Н. Петрушин, Л.М. Огнетов; в 1970-х го-

дах – Д.М. Коханчик, В.Ф. Ковалев и М.К. Паньков [20]. 

Начиная с 70-х годов, количественный состав коллегии стал стреми-

тельно расти, и уже в 80-е достиг 100 человек. 

Историю гродненской адвокатуры во многом определяла внешняя 

политика. Так, согласно Рижскому мирному договору 1921 г. территория 

Гродненской области была признана частью Польши. В этот период в 

Гродно адвокаты были объединены в «коло адвокатское мяста Гродно», 

куда входили и ранее проживавшие здесь, и частично переехавшие из 

Польши адвокаты. А после освобождения 17 сентября 1939 г. Западной 

Беларуси советскими войсками на территории области начали создаваться 

и функционировать адвокатские органы аналогично тем, которые действо-

вали на остальной территории Беларуси. Однако с момента начала Вели-

кой отечественной войны до июля 1944 г., когда территория Беларуси была 

освобождена, адвокатура не работала. 
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Послевоенная история адвокатуры Гродненской области начинается 

26 сентября 1944 г. В этот день на заседании оргбюро было принято реше-

ние о создании Гродненской областной коллегии адвокатов. В ее члены 

были приняты первые командированные сюда адвокаты: А.Л. Золотухин, 

В.Я. Середевский, В.Н. Черницкий (все трое назначены адвокатами 

г. Гродно) и А.Ф. Федоров (был назначен заведующим юридической кон-

сультацией Волковысского района). Количественный состав членов колле-

гии постоянно пополнялся, и к 1947 г. во всех районах были созданы юри-

дические консультации. Безусловно, во многом это заслуга высококласс-

ных сотрудников. В становление адвокатуры Гродненщины большой вклад 

внесли многие заведующие юридическими консультациями (А.А. Ямниц-

кий, А.Б. Ольшевская, Б.И. Злотников, Е.А. Лямина, И.В. Швайбович, 

Т.Д. Костякова, М.П. Лугачев, А.И. Лукьянова) и ведущие сотрудники раз-

ных лет (И.Я. Нисневич, И.С. Черленок, Б.Ф. Гелимсон, И.И. Пошерстни-

кова, В.М. Корзун, Л.К. Преснякова, Л.К. Борисова, Л.А. Кубасова) [20]. 

В разные годы Гродненскую областную коллегию адвокатов воз-

главляли Н.П. Стасевич, А.А. Золотухин, С.П. Кожакин, Д.А. Шивенев, 

М.И. Хвесеня, В.Т. Черник, Л.Е. Белая, В.В. Черепица (в настоящее время). 

У каждого из них был свой стиль руководства, однако все они были объ-

единены целью укрепления авторитета адвокатуры Гродненщины, повы-

шения профессионального уровня сотрудников, улучшения условий рабо-

ты адвокатов и качества оказываемых ими услуг. 

Развитие Могилевской областной коллегии адвокатов неразрывно 

связано с развитием государства. Сохранившиеся архивные данные гово-

рят о том, что после 26 июня 1922 г. в области стали создаваться коллегии 

защитников. Там работали адвокаты в порядке индивидуальной практики. 

В самом же Могилеве вплоть до 1928 г. работал всего один адвокат. 

И только в 1928 г. в областном и районных центрах стали создавать-

ся коллективы защитников, состоящие не менее, чем из пяти человек. 

В Могилеве и Бобруйске были созданы межрайонные коллективы защит-

ников, которые просуществовали до октября 1939 г. Во всех городах и 

районных центрах появились юридические консультации с запланирован-

ным штатом и местонахождением: в консультациях Осиповичского, Кри-

чевского, Горецкого, Шкловского, Быховского, Чаусского, Мстиславского, 

Климовичского и Костюковичского районов состав адвокатов предусмат-

ривал 2 человека, в остальных районах – по одному адвокату. 

На заведующих юридическими консультациями были возложены 

обязанности по организации приема посетителей, обеспечения выполнения 

работ по требованию судов, установление размера платы за юридическую 

помощь в соответствии с таксой, предоставление отчетов, осуществление 

контроля за качеством работы адвокатов и выплаты заработной платы по 

ведомостям. 
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Работа достаточно разветвленной системы юридических консульта-

ций в Могилевской области была прекращена из-за оккупации. Приказом 

начальника УНКЮ от 01.07.1944 г. было создано оргбюро областной 

коллегии адвокатов, а его председателем назначен В.П. Нелюбов. Под его 

руководством уже к началу 1945 г. была полностью сформирована об-

ластная коллегия адвокатов. В Могилеве стала функционировать город-

ская юридическая консультация в составе 7 адвокатов, а в 15 районах – 

районные юридические консультации с одним адвокатом. Численный со-

став областной коллегии адвокатов по состоянию на 1946 г. составлял 

4 стажера и 20 адвокатов, из которых девять имели высшее образование, 

а двое вообще не имели юридического образования, но обучались заочно 

в юридической школе [20]. 

Дальнейшая послевоенная история коллегии была неразрывно связана 

с развитием демократических принципов судоустройства и судопроизвод-

ства. В самой коллегии проводились выборы президиума и его председате-

ля. С 1952 по 1967 г. председателем президиума коллегии адвокатов был 

В.А. Артеменко. В этот период коллегия адвокатов пополнилась зрелыми, 

подготовленными кадрами, такими, как М.Ф. Рубанов, Г.Р. Федоренко, 

Б.П. Мельников, К.Ф. Короватская, А.Б. Будовля, Б.И. Гольдин, П.П. Козы-

рев, А.А. Левшова, Е.К. Парфиянович, Н.Г. Летунович, З.В. Брагина, кото-

рые с достоинством стали представлять адвокатуру Могилевщины. 

На должность председателя президиума избирались не адвокаты, 

а бывшие судьи, прокуроры, инструкторы партийных органов, которые не 

были выразителями интересов адвокатов. И только когда набрала силу по-

литика «перестройки», адвокаты смогли реализовать свое демократическое 

право избрать председателя президиума – члена своего коллектива. 

Им стал А.Г. Ларин [20]. 

Начиная с 90-х годов, развитие Могилевской областной коллегии ад-

вокатов стало динамичным, кадровый состав значительно пополнился мо-

лодыми юридически грамотными людьми, многие из которых впослед-

ствии были приглашены на судебную работу. Среди адвокатов коллегии 

есть специалисты, которые работают в ней не один десяток лет: В.И. Мо-

либошко, В.С. Клименкова, С.В. Глушинская, Н.Т. Захарченко, Л.К. Цы-

булькин, Т.П. Литвина, Г.Н. Аладышева, Л.И. Винокурцева, Л.Н. Дудчен-

ко, А.Ф. Петрова, Е.В. Юреня, Ю.И. Шевчик, С.П. Авсейков, Р.С. Вульвач, 

Н.В. Елисеев, Т.И. Моисеенко, А.В. Никитко, Н.В. Пахомова, Г.Ф. Пермя-

кова, О.Г. Пшиходская, М.А. Семенюк, М.С. Федорчук, Е.В. Шляхто. 

Первой вехой в истории современной Гомельской областной колле-

гии адвокатов стало создание в феврале 1919 г. отдела юстиции Гомель-

ского Губернского Исполнительного Комитета Совета Рабочих, Крестьян-

ских и Красноармейских Депутатов, который возглавил Г. Ашеберг. Этот 

отдел должен был организовать Народные Суды, Революционные трибу-

налы, Следственные Комиссии, судебно-исполнительные органы, коллегии 
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защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процес-

се. Реализовать все задуманное не удалось: в дни Стрекопытовского мяте-

жа 25–30 марта 1919 г. все учреждения юстиции были разграблены, доку-

менты уничтожены. 

Спустя 2 месяца, 2–5 июня 1919 г., в Гомеле состоялся губернский 

съезд народных Судей и народных Следователей, на котором присутство-

вали 103 человека. Один из прозвучавших докладов («Коллегия Правоза-

ступников и ее задачи») разъяснял разницу между прежней присяжной и 

частной адвокатурой и вновь организуемой Коллегией правозаступников. 

Кроме того, он содержал информацию о новых правилах и особенностях 

работы специалистов юридической сферы. Прежние опытные специалисты 

неохотно шли на работу в новом качестве – качестве советских служащих. 

Поэтому съезд наметил «быстрейшее открытие краткосрочных курсов для 

Народных Судей, Народных Следователей и Правозаступников для рабо-

чего и трудового крестьянства» [20]. 

Но 1 сентября 1919 г. в губернский отдел юстиции поступил цирку-

ляр, в основе которого лежал Декрет Совета Обороны и постановление 

Наркомюста: «сократить число правозаступников в уездах до 2-х человек, 

а в городе до 6-ти человек». Одновременно было принято решение, что бо-

лее сложные дела надо рассматривать не по месту совершения преступле-

ния, а в Гомеле, где «… имеются более приспособленные помещения, и где 

сосредоточена Коллегия Правозаступников, и где, наконец, большинство 

обвиняемых находится в предварительном заключении в исправительном 

доме». Таким образом, 5 июня 1919 г. было принято решение о создании 

Гомельской коллегии правозаступников. Но просуществовала она недолго: 

уже в конце 1920 года коллегия отдела юстиции поддержала инициативу 

С.Б. Раввина, председателя губернского Советского народного суда, и 

приняла решение упразднить коллегию правозаступников [20]. 

В юридических общественных отношениях образовался вакуум, ко-

торый требовал заполнения – необходимы были как защитники, так и об-

винители. И 22 мая 1922 г. 3-я сессия ВЦИК утвердила своим постановле-

нием Положение об адвокатуре. Первый сохранившийся протокол заседа-

ния президиума Гомельской губернской коллегии защитников датирован 

12 октября 1922 г. В этот же день был назначен руководящий состав и 

определено время проведения последующих заседаний. На них, как прави-

ло, рассматривались различные организационные вопросы: изготовление 

печати и штампа, ремонт помещений для размещения президиума, выра-

ботка формы удостоверения, регистрация членов коллегии в профсоюзе, 

публикация списка претендентов на членство в коллегии и т.п. 

Знаковыми событиями для истории Гомельской областной коллегии 

адвокатов был наполнен 1922 г. В октябре по инициативе президиума в 

Гомеле открылся юридический клуб, где могли встречаться все работники 

правоприменительной области; 3 ноября заработала первая юридическая 
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консультация при коллегии защитников; 8 ноября Московский Совет раз-

решил совмещать функции защитника с обязанностями юрисконсульта 

в государственных учреждениях. Однако подготовленных специалистов 

все еще не хватало, в уездах места адвокатов оставались вакантными. То-

гда был введен институт уполномоченных по уездным городам. 

В начале 1925 г. кроме общей консультации в Гомеле действовало 

еще 5 консультаций: при Доме крестьянина, клубе железнодорожников, 

исправдоме, отделе по охране матерей и младенцев губздрава, ГСПС. 

В этот же период была расквартирована 6-я кавалерийская дивизия, и для 

ее бойцов заработала еще одна юридическая консультация. 

При президиуме были организованы юридический кружок для об-

суждения наиболее сложных вопросов права и кружок политграмоты. 

Особо остро стоял вопрос борьбы с подпольной адвокатурой, поэтому в 

середине 1925 г. президиум принял решение «категорически подтвердить 

постановление президиума Коллегии от 18.01.1923 г. о недопустимости 

связи с подпольными адвокатами и сотрудничества с ними по ведению 

дел» [20]. 

История Гомельской адвокатуры во многом определялась регио-

нальной политикой властей. Так, в 1930 г. было изменено административ-

но-территориальное деление республики (упразднены области, а города 

стали подчиняться непосредственно республиканским властям). В связи с 

этим до дня восстановления областного деления, то есть до 1938 г., архи-

вы, к сожалению, отсутствуют. В 1938 г. Гомельская область была поделе-

на на собственно Гомельскую с центром в Гомеле и Полесскую с центром 

в Мозыре. Коллегия защитников также разделилась. 

После 15 марта 1944 г. было создано организационное бюро Гомель-

ской областной коллегии адвокатов, для работы в котором направлялись 

стажеры и адвокаты из Казани, Краснодарского края, Удмуртии, Дагестана 

и других областей СССР. После Великой Отечественной войны коллегию 

возглавляли А.З. Солобнин, А.П. Капустин, М.Н. Викторчик, Г.И. Синя-

ков, Т.Д. Скакунов. Благодаря стараниям сотрудников, уже к концу 1944 г. 

по сравнению с его началом в консультации получили помощь в 8,9 раз 

больше граждан, деловых бумаг было составлено больше в 5,5 раза, а так-

же было дано в 9,4 раза больше устных советов. Для повышения профес-

сионального уровня специалистов в августе-январе 1946 г. при коллегии 

были организованы городские курсы подготовки адвокатов и стажеров, а 

также созданы городские консультации Центрального и Железнодорожно-

го районов Гомеля. Кроме того, в районных центрах области работало 

16 консультаций. 

В 50-е годы структура Гомельской областной коллегии адвокатов 

снова претерпела немало изменений. В феврале 1954 г. была ликвидирова-

на Полесская область и, соответственно, Полесская областная коллегия ад-

вокатов. Часть сотрудников была принята в состав Гомельской областной 
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коллегии. В Гомельской области в это время действовало 29 юридических 

консультаций, но тогда же, в 1954 г., президиумом коллегии было принято 

решение о ликвидации некоторых из них. В апреле 1958 г. при президиуме 

организовали консультационное бюро, в состав которого вошли наиболее 

авторитетные адвокаты (Б.М. Розинский, Г.И. Флейшер, А.Б. Махлина, 

Л.Л. Бернштейн, Б.Л. Драбкин) [20]. 

Таким образом, к 1961 г. в основном сформировалась ныне суще-

ствующая структура Гомельской областной коллегии адвокатов.  

Долгое время считалось, что Минская областная коллегия адвокатов 

была создана как Окружная коллегия защитников при Минском Окружном 

суде и фактически осуществляет свою деятельность с 1924 г.  

Однако в 2019 г. Советом молодых адвокатов Минской областной 

коллегии адвокатов была проведена длительная и кропотливая работа с 

документами Национального архива Республики Беларусь и Государ-

ственного архива Минской области с целью поиска конкретной даты обра-

зования коллегии. К сожалению, в архивах Республики Беларусь сохрани-

лось относительно небольшое количество документов по истории белорус-

ской адвокатуры. Тем не менее, молодым адвокатам удалось определить и 

найти документальное подтверждение нескольким возможным датам обра-

зования Минской областной коллегии адвокатов. По итогам обсуждения 

данного вопроса на заседании совета Минской областной коллегии адвока-

тов 22 марта 2020 г. было принято решение о признании датой образова-

ния коллегии 22 ноября 1925 г. – дня, когда было проведено общее собра-

ние членов коллегии защитников Минского и Борисовского округов, на 

котором был впервые избран президиум Минской окружной коллегии за-

щитников и его председатель [21]. 

Нынешнее название коллегия получила в 1939 г., когда принятое 

Положение об адвокатуре СССР определило, что коллегия адвокатов – это 

общественная организация, выполняющая государственно важные функ-

ции. Кроме того, согласно указанному Положению в рамках областных 

коллегий были созданы юридические консультации, призванные оказывать 

юридическую помощь населению. В г. Минске и городах (районах), суще-

ствующих в границах области, были созданы юридические консультации. 

Адвокатов, которые оказывали юридическую помощь, было недостаточно, 

в Минске, например, только 23 человека. 

В годы Великой Отечественной войны развитие и деятельность ад-

вокатуры были прерваны. После освобождения области от фашистских за-

хватчиков деятельность Минской областной коллегии адвокатов была воз-

обновлена. Было проведено общее собрание, избран президиум и ревизи-

онная комиссия. Период был весьма сложным. Большие затруднения ис-

пытывала коллегия из-за недостатка кадров. Много юристов погибло на 

фронте, подготовка молодых специалистов резко сократилась. 
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Постепенно численность адвокатов увеличивалась, соответственно, 

возросло число юридических консультаций. В 1947 г. их насчитывалось 

18. В городе Минске действовало три: городская (Кагановичского района), 

Сталинского района, Ворошиловского района. Появились консультации в 

Смолевичском, Руденском, Минском, Дзержинском, Червенском, Березин-

ском, Пуховичском, Узденском, Крупском, Борисовском, Холопеничском, 

Плещеницком, Бегомльском, Заславльском и Логойском районах. 

7 марта 1947 г. в целях улучшения обслуживания населения Минско-

го района дополнительно была организована юридическая консультация 

при Нарсуде 2-го участка Минского района. Постановлением президиума 

МОКА от 23 марта 1948 г. были организованы юридические консультации 

на Минском тракторном и Минском автомобильном заводах. 

15 марта 1950 г. была установлена предельная численность адвока-

тов МОКА – 30 человек в г. Минске и 24 человека в районах. В организа-

ции деятельности коллегии было немало трудностей. Из-за отсутствия не-

обходимого помещения в IV квартале 1950 г. была закрыта юридическая 

консультация Ворошиловского района. Адвокаты были переведены в юри-

дическую консультацию Сталинского района. В последующие годы по 

этой же причине не один раз производилась реорганизация консультаций. 

Например, в 1955 г. в связи с отсутствием помещения и отказом суда 

предоставить адвокату юридической консультации при Mинском автомо-

бильном заводе возможность принимать клиентуру в его помещении, пре-

зидиум коллегии объединил адвокатов юридической консультации при 

Mинском тракторном заводе и юридическую консультацию при Mинском 

автомобильном заводе в одну. 

В 1951–1952 г. из 19 юридических консультаций были укомплекто-

ваны адвокатами в г. Минске – 4 юридические консультации, а в области – 

10 юридических консультаций. Постановлением президиума МОКА от 

18 апреля 1951 г. адвокаты МОКА в порядке очередности на 3 месяца 

направлялись в районы, неукомплектованные адвокатами. Для обслужива-

ния населения юридической помощью был составлен график. 

Вопрос о состоянии кадров долгое время был одним из основных. 

В 1945-1947 г. было принято много специалистов, которые не имели юри-

дического образования, около трети адвокатов коллегии не имели высшего 

юридического образования. Кроме того, в адвокатуру пришли специали-

сты, уволенные из судов, прокуратуры за совершение каких-либо проступ-

ков либо по непригодности. Это отрицательно сказалось на деятельности 

коллегии. В связи с этим Министерство юстиции БССР приняло ряд мер, 

направленных на повышение профессионального уровня адвокатов. Со-

гласно приказу, принятому Министерством, устанавливался контроль за 

приемом в коллегию новых членов. Адвокаты, не имеющие достаточной 

подготовки, были обязаны продолжить свое образование на заочном отде-

лении Всесоюзного юридического заочного института. Положение посте-
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пенно стало исправляться. На 1 января 1953 г. из 57 адвокатов 40 имели 

высшее образование, неполное высшее – 2, среднее – 10 [21]. 

Количественный состав, рост профессионализма вели и к росту по-

мощи, оказываемой населению области. В 1952 г. за юридической помощью 

обратилось 8449 чел., в 1959 г. – 24115, в 1965 г. – 32547, в 1980 г. – 144473 

человек. Работа адвокатов в эти годы была направлена на оказание бесплат-

ной юридической помощи, на участие в судебных процессах, оказание по-

мощи колхозам. Прилагались все усилия, чтобы четко организовать работу 

в юридических консультациях, повысить культуру обслуживания. 

С каждым годом количество дел, проведенных адвокатами, увеличи-

валось. Повысилась активность адвокатов в суде, стало больше уделяться 

внимания правовой пропаганде. По данным, имеющимся в архивах, в 

1956 г. адвокатами проведено 436 лекций, бесед и докладов. Адвокаты 

становятся признанными общественными деятелями, пропагандирующими 

право. Повышается их авторитет. Они выступают в печати, на радио, по 

телевидению. 

Появляются новые формы оказания юридической помощи. Повыша-

ется роль адвокатов в обслуживании предприятий народного хозяйства. 

В 1980 г. таких предприятий было 324. 

Увеличение штатной численности коллегии, создание новых кон-

сультаций привели к разделу коллегии. 30 декабря 1981 г. была образована 

Минская городская коллегия адвокатов. Юридические консультации Ле-

нинского, Октябрьского, Советского, Заводского, Московского, Партизан-

ского, Фрунзенского и Центрального районов г. Минска были переданы со 

всем имуществом и инвентарем Минской городской коллегии адвокатов. 

Организационный период длился до 1 февраля 1982 г. С февраля 1982 года 

МОКА и МГКА работали раздельно. В 1982 г. из МОКА в МГКА выбыло 

137 адвокатов. 

28 января 1982 г. в составе Минской областной коллегии адвокатов, 

наряду с другими юридическими консультациями, была образована Минская 

областная юридическая консультация, в которой работало 25 адвокатов. 

На 01.01.1983 г. в МОКА насчитывалось 22 юридические консульта-

ции, в составе которых осуществляли адвокатскую деятельность 104 адво-

ката и проходили стажировку 6 стажеров. В 1982 г. в Минской области на 

одного адвоката приходилось 14,7 тыс. человек населения. В 1990 г. на од-

ного адвоката области приходилось уже 10,5 тыс. человек населения [21]. 

В разное время президиум Минской областной коллегии адвокатов 

(с 6 апреля 2012 г. – совет) возглавляли: Мирский Михаил Мартынович 

(1946 г.), Дубовик Василий Степанович (1947 г.), Литвинов Евгений Федо-

рович (1949 г.), Хомич Александр Кузьмич (1950 г.), Ероховец Дмитрий 

Нестерович (1952–1954 гг.), Щетинин Иван Яковлевич (1954–1960 гг.), 

Олешкевич Елизавета Степановна (1962–1965 гг.), Баран Максим Мироно-

вич (1965–1968 гг.), Муравьев Анатолий Алексеевич (1968–1985 гг.),  
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Шалимо Николай Петрович (1985–1997 гг.), Чкаников Евгений Аркадье-

вич (1997–2002 гг.), Чайчиц Виктор Иванович (2002–2013 г.), Демидович 

Виталий Васильевич. 

Многие годы служения своему профессиональному долгу отдали и 

ветераны Минской областной коллегии адвокатов: Ермолаева Маргарита 

Михайловна, Чкаников Евгений Аркадьевич, Максименко Ремира Никола-

евна, Вертинский Геннадий Антонович, Лапицкая Алла Николаевна, Ку-

рицкая Вера Николаевна, Троцкая Валенктина Феликсовна, Божко Галина 

Сергеевна, Ходосевич Нина Сергеевна, Волчек Михаил Валентинович, Ле-

пило Лариса Яковлевна, Макась Александр Александрович, Гуревич Раиса 

Вульфовнв, Веревкин Николай Степанович, Лялихова Галина Васильевна, 

Алексеева Валентина Степановна, Василевская Галина Владимировна, 

Троцкая Тамара Яковлевна, Ажгиревич Татьяна Васильевна, Ганжерли Ве-

ра Ивановна, Ржеутский Евгений Иванович, Шахлевич Наталья Валенти-

новна, Колесов Александр Маркович, Колесников Владимир Павлович, 

Гончар Елена Николаевна, Бокач Василий Александрович, Щербач Евге-

ния Гаврииловна, Шалимо Николай Петрович, Тишуров Николай Леони-

дович, Чернушевич Геннадий Францевич, Искрицкая Людмила Алексан-

дровна, Дробышевская Надежда Исааковна, Ершова Светлана Алексан-

дровна, Дакутько Анна Ивановна, Петров Генрих Николаевич,  Гущинская 

Раиса Михайловна, Волкович Валентина Константиновна, Арленок Петр 

Маркович, Вовчинская Тамара Павловна, Столярова Таиса Ивановна, 

Паршуков Анатолий Алексеевич [21]. 

Создание придвинской адвокатуры приходится на 1938 г. В то время 

она носила название Витебской областной коллегии защитников. Первым 

председателем был 37-летний И.И. Лайзан. 

Согласно списку, который сохранился в архивах, по состоянию на 

20 мая 1940 г. в состав коллегии входили 36 человек. Из них 17 адвокатов 

имели высшее юридическое образование, 4 – низшее юридическое, 4 – не-

законченное общее среднее и 11 – среднее юридическое. Судьбы многих 

довоенных адвокатов неизвестны, но о некоторых из тех, кто стоял у исто-

ков создания нынешней Витебской областной коллегии, все же сохрани-

лись сведения. Так, одним из родоначальников адвокатского дела на Ви-

тебщине был М.А. Дорошкевич. С 1935 по 1939 год он работал адвокатом 

в Витебске; с января 1940 по июнь 1941 г. был председателем Баранович-

ской областной коллегии адвокатов; в 1941–1945 г. воевал на фронте; с 

1947-го по 1957 г. возглавлял управления юстиции по Витебской области, 

а после – Витебскую областную коллегию адвокатов. В 1967 г. награжден 

орденом «Знак почета». Также адвокатом Витебской юрконсультации, 

а затем и Витебской областной коллегии адвокатов в свое время работала 

Я.А. Дэдэрко – ветеран Великой Отечественной войны [20]. 

В 1941 г., как и другие областные коллегии, витебская вынуждена 

была остановить свою работу. По сведениям, имеющимся в делах адвока-
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тов, прерванная войной деятельность Витебской областной коллегии была 

возобновлена после освобождения от немецких захватчиков в июне 1944 г. 

Витебской области. В этот период там работало 10-12 человек. С 1944 по 

1948 г. председателем коллегии был И.А. Мирман. В 1945 г., при обкоме 

партии были созданы курсы по подготовке юридических кадров, куда в 

числе первых была зачислена участница ВОВ К.А. Степанова. С июня 

1944 г. она работала секретарем коллегии адвокатов, а после окончания 

курсов с 1946 по 1983 г. – адвокатом. Многие из тех, кто закончил курсы, 

впоследствии получили высшее юридическое образование и стали рабо-

тать по полученной специальности. Среди них – Р.А. Белевич, которая бы-

ла сотрудником коллегии с 1946 по 1983 г. 

В разные периоды Витебскую областную коллегию возглавляли 

С.Г. Чижевский, И.Ф. Леонов, Н.И. Шерстнев, В.П. Абашин, А.С. Пуже-

вич, Е.М. Барашкова (возглавляет коллегию в настоящее время).  

За долгие годы существования коллегии многие ее сотрудники стали 

известными адвокатами, востребованными профессионалaми своего дела. 

Среди них есть и те, кто, пройдя войну, отдал работе в коллегии не один 

десяток лет: А.А. Тарлер, С.А. Детинко, А.М. Островский, А.А. Пищиков, 

В.Л. Шайкевич. Также около 40 лет в Витебской областной коллегии адво-

катов работала В.В. Чканикова – заслуженный юрист БССР. За высокие 

достижения в профессиональной правозащитной деятельности адвокаты 

А.С. Пужевич, П.Ф. Коваленко и Т.И. Угнивенко награждены Почетной 

грамотой Республиканской коллегии адвокатов – высшего органа адвокат-

ского самоуправления [20]. 

Вместе с тем не подводит опытных наставников и более молодое по-

коление: пользуются авторитетом среди населения, отличаются высоким 

профессионализмом и квалифицированно осуществляют защиту интересов 

граждан и юридических лиц: А.М. Наумик, Д.О. Филимонова, М.А. Пли-

говка, А.А. Тушкин, Д.С. Ястреб, М.А. Королева и многие другие. 

Новый этап истории адвокатуры начался с рождения независимой 

Беларуси. 27 июля 1990 г. принята Декларация о государственном сувере-

нитете Белорусской ССР. 

Проводимые в Беларуси в постсоветское время глубокие политиче-

ские и социально-экономические преобразования, провозглашение госу-

дарственного суверенитета и становление демократического правового 

государства, главным назначением которого является защита прав и сво-

бод человека, обусловили необходимость реформирования адвокатуры как 

составной части юстиции и правовой системы в целом. Это нашло отраже-

ние в Концепции судебно-правовой реформы, одобренной Верховным Со-

ветом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г.  

В этом документе, принятом парламентом, обосновывалась необхо-

димость демократизации и модернизации адвокатуры – правового инсти-

тута, предусмотренного в конституции государства, расширения его орга-
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низационных возможностей по оказанию правовой помощи всем, кто в 

этом нуждается [22]. 

«В правовом государстве адвокатура должна быть независимой, про-

фессиональной, самоуправляемой, общественной организацией», – было за-

писано в Концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь [23]. 

Для реализации поставленных задач потребовалось время. Беларусь 

первая из стран Содружества Независимых Государств приняла новый За-

кон «Об адвокатуре», а именно 15 июня 1993 г., получивший высокую 

оценку экспертов Совета Европы [16, с. 158]. 

Реализуя идеи концепции, законодатели учли отечественный и зару-

бежный опыт, достижения правовой мысли и предложения самих адвока-

тов, а также ученых и практиков юристов, потребности общества в расши-

рении и качественном улучшении правозащитной деятельности в условиях 

перехода к рыночным отношениям и правовому государству.  

Рассмотрим новеллы указанного выше закона. 

Адвокатура определялась как независимый правовой институт (за-

прещалось вмешиваться в профессиональную деятельность адвокатов, 

требовать какие-либо сведения, составляющих адвокатскую тайну). Также 

в законе впервые за долгие года закрепилось понятие адвокатская тайна. 

Сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, не могут быть ис-

пользованы в качестве доказательств в гражданском, административном и 

уголовном процессах. Этим гарантируется полная конфиденциальность 

клиента с адвокатом. В Законе были установлены два новых положения: 

сдача квалификационного экзамена и получение лицензии. Впервые в ис-

тории белорусской адвокатуры, была предусмотрена Квалификационная 

комиссия, которая создавалась на три года, в составе не менее девяти чле-

нов). Лицензирование на ведение определенного вида деятельности имеет 

своей целью обеспечить контроль государства за формированием адвока-

туры. Закон об адвокатуре четко закрепил права и обязанности адвоката, 

который в своей деятельности обязан точно соблюдать законодательство. 

Также были закреплены нормы о дисциплинарной ответственности, об 

оплате труда адвокатов.  

Одним из главных нововведений считался институт индивидуальной 

частной практики адвокатов и их объединений (фирм, бюро, контор), 

наряду с традиционными коллегиями адвокатов (областными, Минской 

городской, Белинюрколлегией). 

В 1997 г. была образована Республиканская коллегия адвокатов. 

3 мая 1997 г. был издан Декрет Президента № 12 «О некоторых мерах по 

совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Респуб-

лике Беларусь» [24]. В соответствии с данным Декретом запрещалась ин-

дивидуальная адвокатская деятельность. По словам М.И. Пастухова, это 

было связанно с тем, что была выявлена неуплата адвокатами отчислений 

от полученных гонораров от клиентов [25, с. 22].  
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Позднее положения Декрета от 3 мая 1997 г. № 12 были легализова-

ны Законом от 6 июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в За-

кон Республики Беларусь «Об адвокатуре» [26]. В данном Законе, были за-

тронуты вопросы, связанные с квалификационной комиссией, по вопросам 

адвокатской деятельности, с лицензией и другие.   

6 апреля 2012 г. вступил в законную силу новый Закон, который стал 

называться «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бе-

ларусь». По словам бывшего председателя БРКА В.И. Чайчица, главным 

достижением является то, что Законом был сделан шаг по объединению 

юристов-хозяйственников и адвокатов. Благодаря Закону адвокаты стали 

более самостоятельны [27, с. 7]. 

27 мая 2021 г. в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» были внесены изменения, в соответствии с которы-

ми были ликвидированы адвокатские бюро и упразднена индивидуальная 

адвокатская практика.  

Белорусская адвокатура унаследовала лучшие традиции прошлого, 

её деятельность выстроена на строгом соблюдении законодательства, 

принципах законности, гуманизма, социальной ответственности. Активно 

развиваются международные связи белорусской адвокатуры. Белорусская 

адвокатура стремится к развитию своей деятельности.  

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы становления и 

развития адвокатуры в Республике Беларусь. История развития помогает 

понять многие аспекты ее прошлой деятельности, оценить сегодняшнее 

состояние адвокатуры, отметить некоторые пути ее развития. На бело-

русских землях базой для создания института адвокатуры стали Статуты 

ВКЛ 1529 г., 1566 г., 1588 г., закрепив требования к адвокатам, вопросы, 

касающиеся бесплатной помощи гражданам, а также ответственности, за 

неисполнения своих обязанностей. Путь развития в советский период 

был сложным. Были изданы различные правовые акты, которые были 

направлены на улучшение института адвокатуры. Несмотря на ряд труд-

ностей, за данный период институт адвокатуры значительно улучшился. 

В постсоветский период прогрессивным этапом было принятие Закона 

«Об адвокатуре» от 1993 г. Многие положения Закона действуют и сего-

дня в Республике Беларусь. На сегодняшний день действует Закон «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» [28]. 

В Беларуси сформировалась высокопрофессиональная адвокатура, спо-

собная обеспечить правозащитную деятельность на уровне современных 

требований. 

Необходимость реформирования адвокатуры обусловлены проводи-

мыми в Беларуси в постсоветское время преобразованиями; провозглаше-

нием государственного суверенитета и становлением демократического 

правового государства, главное назначение которого – защита прав и сво-

бод человека.  
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ГЛАВА 2. СТАТУС АДВОКАТА,  

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В настоящий момент в Республике Беларусь граждане не обладают 

достаточным уровнем знаний для эффективной защиты своих прав, с этим 

возникает потребность в обращении к адвокатам за оказанием квалифици-

рованной помощи. 

Тема статуса адвоката и организации адвокатской деятельности яв-

ляется особо актуальной на сегодняшний день, так как в Республике Бела-

русь в 2021 г. внесены изменения в Закон «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь», затронувшие формы осуществления 

адвокатской деятельности. 

В.В. Заборовский в своей работе пришел к выводу, что к элементам 

структуры правового статуса адвоката относятся: права и обязанности, 

правовые гарантии и ответственность. Другие правовые категории, такие 

как правосубъектность, гражданство, правовые нормы и другие категории 

должны рассматриваться в качестве предпосылок возникновения правово-

го статуса [1, с. 19].   

В. Бессарабов и М. Косарев в своей работе «Правовой статус в Рос-

сии и в странах – участниках СНГ», пришли к выводу: элементами право-

вого статуса являются:  

1) права, обязанности и способы их реализации;  

2) гарантии независимости адвоката;  

3) гарантии безопасности адвоката;  

4) гарантии неприкосновенности адвоката;  

5) ответственность адвоката [2, с. 116]. 

Таким образом, элементами правового статуса адвоката являются: 

права и обязанности; правовые гарантии и ответственность адвоката . 


