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Введение 

 

Профессия адвоката официально известна в России с XIX в., однако 

оформление института адвокатуры в современном виде произошло 

сравнительно недавно. На протяжении многих лет в нашем государстве 

адвокатская защита проходила собственную эволюцию, изменяясь, и 

приобретая новые черты. Исторические этапы развития адвокатуры в 

России непросты, и каждый отличается своими особенностями. Этим 

объясняется повышенный интерес в изучении истории создания и развития 

адвокатуры в России. 

Комплексное исследование истории становления и развития 

российской адвокатуры позволит дать ответы на многие ключевые 

вопросы, а именно – какова историческая роль адвокатуры, насколько 

важны были и остаются функции адвокатской деятельности в российском 

государстве, каково место института адвокатуры в современной России и 

особенности организации его деятельности. Кроме того, изучение 

адвокатуры необходимо еще и потому, что она является гарантом 

функционирования гражданского общества и существования правового 

государства, что является важным с точки зрения развития современной 

России.    

Необходимо отметить актуальность изучения института адвокатуры 

и в преподавании, что благоприятно отражается на формировании 

правовой культуры и грамотности у обучающихся, развитии умений 

анализировать и ориентироваться в ситуациях, когда их права, свободы и 

интересы могут быть нарушены и потребуют специальной защиты.   

Исходя из этого, изучение создания и развития отечественной 

адвокатуры представляют большую научную значимость в первую очередь 

для историков и школьных учителей истории, а также правоведов, юристов 

и действующих адвокатов.  
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Степень научной изученности темы. Историографию данной 

проблемы можно разделить на три периода – дореволюционный, советский 

и современный. 

Интерес к изучению адвокатуры в России широко проявился в 

исследованиях отечественных учёных. В дореволюционной России 

неоднократно издавались научные труды, посвященные истории 

адвокатуры.  

Многообразие фактического материала по истории развития 

отечественной адвокатуры встречается в фундаментальных трудах 

историков В.О. Ключевского «Курс русской истории»1 и С.М. Соловьева 

«История России с древнейших времен»2. 

Работа И.В. Гессена «История русской адвокатуры»3, раскрывает 

деятельность адвокатов с 1864 г. по 1914 г., их взаимоотношение с 

государством и обществом. В ней отражены данные статистики работы 

адвокатов, что показывало уровень успешности работы «молодой» на тот 

момент профессии правозаступника. 

Теоретические вопросы, связанные с историей функционирования 

судов и адвокатуры отразились в труде, посвященном пятидесятилетию 

создания российской адвокатуры Д.Н. Бородина «Исторический очерк 

русской адвокатуры»4. В данной работе история русской адвокатуры 

представлена с эпохи Петра I, раскрыта тема работы над Судебными 

уставами 1864 г. В работе делается попытка проанализировать значимость 

деятельности адвоката в пореформенный период.   

Проблематику значимости адвокатской деятельности и личности 

адвоката поднимал также А.Ф. Кони в труде «Отцы и дети судебной 

реформы»5. А.Ф. Кони описал сложности работы адвокатов после 

                                                           
1 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1908-1916. 
2 Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. М., 1851–1879. 
3 Гессен И.В. История русской адвокатуры. Т 1. М., 1914. 
4 Бородин Д.Н. Исторический очерк русской адвокатуры. Ч 1. Петроград, 1915. 
5 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. М., 1914. 
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Судебной реформы 1864 г., когда профессия адвоката не имела прочной 

базы. Автор давал точные оценки первым российским адвокатам, 

комментировал их судебные речи и оценивал личность защитника. 

Отметим также труды К.К. Арсеньева «Заметки о русской 

адвокатуре»6, Е.В. Васьковского «Организация адвокатуры»7, 

Ф.И. Дмитриева «Судебная реформа 1864 г.»8. 

После ликвидации Декретом СНК от 22 ноября 1917 г. № 10 «О 

суде»9 российской адвокатуры, и с созданием советской адвокатуры, 

вопросы ее организации интересовали немногочисленное количество 

исследователей в силу особенности исторического времени. Опыт 

деятельности общественных институтов оказался невостребованным в 

условиях становления советского политического режима. Отметим 

ученого М.М. Исаева и его работу «Подпольная адвокатура»10, в которой 

раскрывалась классовая сущность и принадлежность советской 

адвокатуры, а также проводился анализ советского судебного 

законодательства, и дан краткий очерк истории происхождения 

адвокатуры с пореформенного периода. 

Среди ученых этого периода выделяются М.В. Кожевников 

«Советская адвокатура»11, Э.С. Ривлин «Советская адвокатура»12, 

М.П. Шаламов «История советской адвокатуры»13. Все эти работы 

посвящены изучению истории адвокатуры в пореформенный и советский 

периоды. Труды содержат анализ Положений об адвокатуре министерства 

юстиции СССР. 

                                                           
6 Арсеньев К.К.  Заметки о русской адвокатуре: Обзор деятельности Санкт-

Петербургского совета присяжных поверенных за 1866-74 г. СПб., 1875. 
7 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры: Т.1. СПб., 1893.  
8 Дмитриев Ф.И. Судебная реформа. Т. 2. М., 1900.  
9 Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде». URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/. 
10 Исаев М.М. Подпольная адвокатура. М., 1924.  
11 Кожевников М.В. Советская адвокатура. М., 1939.  
12 Ривлин Э.С. Советская адвокатура. М., 1926.  
13 Шаламов М.П. История советской адвокатуры. М., 1939.   

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/
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Современные проблемы развития адвокатуры России привлекают 

внимание историков и юристов. Основной пик научных исследований в 

этой области приходится на начало 90-х гг. XX в. и продолжается до 

настоящего времени.   

В.М. Дементьев в труде «История адвокатуры в России»14 

представил историю развития российской адвокатуры. В тексте работы 

автор поднимает проблемы индивидуального пути развития адвокатуры в 

России. 

Монографию Ю.И. Стецовского «Становление адвокатуры в 

России»15 можно охарактеризовать как один из прогрессивных для истории 

современной адвокатуры, т.к. в книге раскрывается ряд актуальных 

вопросов становления и развития адвокатуры в России, исследуются 

наиболее острые вопросы ее организации и деятельности на современном 

этапе, что дополняется анализом нормативно-правовой базы 

регулирования адвокатской деятельности.  

Особенным в подходе изучения адвокатуры оказался труд 

Д.М. Легкого «Дмитрий Васильевич Стасов. Судебная реформа 1864 г. и 

формирование присяжной адвокатуры в Российской империи»16, в котором 

на примере жизни и деятельности Д.В. Стасова – одного из авторов 

Судебных уставов 1864 г., – раскрываются особенности участия 

присяжной адвокатуры в судебной и общественной жизни России. Автор 

приводит выступления адвоката как защитника авторских прав известных 

русских композиторов, либеральных и революционных деятелей на 

крупных судебных процессах. В Приложениях впервые публикуются 

редкие архивные материалы: письма о подготовке судебной реформы 1864 

г., защитительные речи на известных судебных политических процессах. 

                                                           
14 Дементьев В. М. История адвокатуры в России. М., 2010.  
15 Стецовский Ю.И. Становление адвокатуры в России. М., 2010.  
16 Легкий Д.М. Дмитрий Васильевич Стасов: судебная реформа 1864 г. и формирование 

присяжной адвокатуры в Российской империи: к 150-летию судебной реформы 1864 г. 

в России. СПб., 2011.  
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Таким образом, анализ научной литературы по теме истории 

создания и развития адвокатуры в России показал, что данной проблеме в 

научных кругах уделялось большое внимание, однако до сих пор 

отсутствует комплексное исследование, включавшее в себя изучение 

истоков создания адвокатуры в России и особенностей ее дальнейшего 

развития, что и предопределило тему нашей выпускной квалификационной 

работы.  

Цель работы: исследовать историю создания и развития адвокатуры 

в России в исторической ретроспективе и на современном этапе развития. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Изучить историю создания и развития адвокатуры в 

дореформенный и пореформенный периоды.  

2. Проанализировать организацию и деятельность советской 

адвокатуры. 

3. Исследовать организацию адвокатуры и адвокатской деятельности 

в Российской Федерации. 

4. Выявить лучших адвокатов современной России.  

5. Установить основные методы и приемы изучения данной темы в 

общеобразовательной школе и разработать конспект урока по теме 

исследования в рамках преподавания элективного курса. 

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

охватывают XV в. до начала XXI в. Выбор нижней границы основывается 

на первых упоминаниях о начале деятельности поверенных по судебным 

делам, которые содержатся в Псковской судной грамоте, т.е. зарождении 

профессии адвоката в России. Верхняя граница определяется 

комплексностью исследования, что предполагает изучение всех периодов 

становления и деятельности адвокатуры в Российской Федерации и 
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указывает на рациональность установления верней границы 

хронологических рамок. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской империи до 1917 г., территорию СССР в период с 1922–1991 

гг., а также территорию современной Российской Федерации (с 1991 г. – по 

настоящее время). 

Объект исследования: адвокатура как один из социально-правовых 

институтов России в историческом контексте.  

Предмет исследования: эволюция развития института адвокатуры в 

России в XIX – XXI вв. в контексте политической истории России, 

деятельность лучших адвокатов современной России, а также методы и 

приемы преподавания данной темы в рамках элективного курса в 

общеобразовательной школе.   

Методологическую основу исследования при написании 

квалификационной работы составили различные подходы и методы 

исследования.  

Нами был применен системный подход, который позволил 

исследовать создание и развитие адвокатуры в России комплексно, 

учитывая потребности государства, его институтов и общества на разных 

исторических этапах.  

В работе применялись общенаучные методы исследования. Для 

выявления логики развития российской адвокатуры применялся метод 

анализа. Синтез использовался для обобщения данных, которые были 

получены в результате изучения различных источников по теме 

исследования. Философский метод индукции позволил развивать познание 

от изучения частных фактов в сторону более широких обобщающих 

выводов. 

Особенность темы квалификационной работы потребовала 

использование нами специальных научных методов исследования. 

Историко-генетический метод позволил рассмотреть генезис, специфику и 
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закономерности создания и развития адвокатуры в России, а также 

проанализировать деятельность адвокатуры на разных исторических 

этапах развития Российского государства. Проблемно-хронологический 

метод применялся для изучения наиболее сложных вопросов становления 

и развития адвокатуры в России в их исторической последовательности. 

Метод логико-правового анализа позволил изучить положения законов, 

относящиеся к развитию адвокатуры в России.   

Источниковая база выпускной квалификационной работы включает 

комплекс опубликованных источников, который может быть представлен 

следующими группами: 

1. Нормативно-правовые акты дореволюционного периода17, 

нормативно-правовые акты советского периода18 и нормативно-правовые 

акты современного периода19. Источники данной группы помогли 

раскрыть основное содержание деятельности адвоката, его правовой 

статус, особенности профессии адвоката на всех исторических этапах ее 

становления.  

2. Сборники документов20, содержащие указы, постановления и 

законы, регламентирующие деятельность российской адвокатуры. Данный 

вид источников использовался нами для объективной оценки 

функционирования института адвокатуры на различных исторических 

этапах. 

                                                           
17 См. например: Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ и др.  
18 См. например: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде». URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/; Положение Наркомата юстиции 

РСФСР от 5 июля 1922 г. «О коллегии защитников». URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1353.htm и др.  
19 См. например: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. от 4 

октября 2022 г.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/; 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ (ред. от 01.03.2022 г.). «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ и др.  
20 См. например: Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. 1649– 

1825 г.]. URL: https://runivers.ru/lib/book3130/; История отечественного государства и 

права: хрестоматия / Сост. Ю.П. Титов. М., 1996.  и др.     

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1353.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
https://runivers.ru/lib/book3130/
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3. Источники личного происхождения – воспоминания. Труды 

известного русского юриста и судебного деятеля – А.Ф. Кони21, которые 

освещают деятельность первых российских адвокатов, качество работы 

суда присяжных, отношение общества к институту адвокатуры.  

4. Судебные речи, которые передают колорит слова, образ и глубину 

мыслей видных адвокатов России 22. 

5. Политические сочинения В.И. Ленина23.  

6. Интернет-источники. В их число входят официальный сайт 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации24, сайт библиотеки 

нормативно-правовых актов СССР25, электронная  справочная правовая 

система «Консультант Плюс»26, Информационный телеканал РТ27. 

7. Источники технического происхождения – фотографии 

выдающихся личностей в истории российской адвокатуры (см. 

Приложение 1), способствующие лучшему погружению в изучение темы и 

ее визуализации.  

Перечисленные выше источники способствовали системному, 

объективному и более глубокому изучению выбранной нами темы 

квалификационной работы. 

Научная новизна квалификационной работы определяется тем, что 

впервые изучение истории создания и развития адвокатуры в России 

осуществилось комплексно, учитывая все этапы и особенности 

                                                           
21 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы: к пятидесятилетию судебных уставов: 

1864. 20 ноября. 1914. М., 1914. 
22 См. например: Семь судебных речей по политическим делам: (1877-1887) / 

В.Д. Спасович. СПб., 1908; Плевако Ф.Н. Речи / Под ред. И.К. Муравьева. М., 1912. T. 

1. С. 45.   
23 См., например: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1958–1965.     
24 Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. URL: 

https://fparf.ru/.  
25 Библиотека нормативно-правовых актов СССР. URL: http://www.libussr.ru/.  
26 Электронная справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/.  
27 Информационный телеканал РТ. URL: https://russian.rt.com/article/121977.  

https://fparf.ru/
http://www.libussr.ru/
http://www.consultant.ru/
https://russian.rt.com/article/121977
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становления адвокатуры, а также основывается на системном анализе 

исторических источников и научной литературы. 

Теоретическая значимость квалификационной работы состоит в том, 

что исследование является определенным вкладом в изучение истории 

создания и развития адвокатуры в России. Сформированные в ходе 

исследования положения и выводы являются подлинным отражением 

сущности становления института адвокатуры в России, его 

функционировании на каждом этапе исторического развития 

отечественной правовой системы, что является значимым вкладом в 

приращении теоретического знания в области исторических исследований. 

Практическая значимость исследования состоит в применении ее 

положений в развитии современной российской правозащитной 

деятельности, составлении рекомендаций для модернизации деятельности 

адвокатуры и создание векторов для усовершенствования правовой 

системы Российской Федерации. Материалы квалификационной работы 

могут быть использованы в преподавании спецкурсов и спецсеминаров в 

высшей школе. Предполагается широкое использование теоретических и 

методических материалов квалификационной работы на уроках истории и 

элективных курсах в общеобразовательной школе. 

Апробация работы. Основные положения и выводы 

квалификационной работы были рассмотрены на ежегодной студенческой 

научно-практической конференции. Тема выступления: «Институт 

адвокатуры в современной России». В МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Челябинска» в «11-3» классе во время прохождения производственной 

практики по теме исследования было проведено занятие в рамках предмета 

«История России». По результатам занятия можно констатировать 

успешность применения методической главы квалификационной работы. 

Структура работы: квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка используемых источников и приложений.  
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Глава I. Создание и развитие адвокатуры в период Российской 

империи и Советского государства 

 

1.1 Адвокатура в дореформенный и пореформенный периоды: 

поверенные, стряпчие, ходатаи по делам, присяжная и частная адвокатура 

 

Учреждению адвокатуры в Российской империи предшествовал 

долгий период государственно-правовых и общественных изменений, 

которые привели к законодательному оформлению института судебной 

защиты.  

Первое упоминание судебного представительства в отечественной 

истории приходится на XV в. Ст. 58 Псковской судной грамоты 1467 г. 

гласит, что «… на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема 

сутяжникома, а пособников бы не было ни с одной стороны, оприч жонки, 

или за детину, или за черньца или за черницу, или который человек стар 

вельми или глух, ино за тех пособнику бытии…»28. Из этой статьи следует, 

что судебное представительство в псковских судах допускалось только 

лицам, не имеющим возможности явиться лично, а именно – старикам, 

детям, женщинам, глухим и монахам. В иных случаях судебная защита 

могла повлечь наказание защитника, предусматривавшего вздергивание на 

дыбу и штраф29. В тоже время, Новгородская судная грамота 1471 г. дает 

возможность любому участнику судебного процесса воспользоваться 

услугами представителя. 

Ст. 71 Псковской судной грамоты обязывает: «А одному пособнику 

одного дня за два орудиа не тягатся...»30, т.е. устанавливается запрет 

                                                           
28 Псковская судная грамота / Отечественное законодательство ХI–ХХ вв. Т. 1. / под 

ред. О.И. Чистякова. М., 2000. С. 46.   
29 История отечественного государства и права: хрестоматия / Сост. Ю.П. Титов. М., 

1996. С. 22.  
30 Псковская судная грамота / Отечественное законодательство ХI–ХХ вв. Т. 1. / под 

ред. О.И. Чистякова. М., 2000. С. 46.   
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наемному поверенному участвовать в один день в двух судебных 

процессах. Так, с середины XV в. мы видим истоки зарождения профессии 

адвоката, т.к. эти люди являлись прототипом профессиональных 

поверенных по судебным делам. 

Поверенный – это лицо, уполномоченное другим лицом или 

учреждением действовать от их имени; либо же лицо, пользующееся 

особым доверием, которому поверяются какие-либо тайны, секреты31. 

Обязанности поверенных могли исполнять все правоспособные граждане, 

а не только имеющие родственные связи с тяжущимися. Исключение 

составляли состоящие на службе, т.е. облеченные властными 

полномочиями, чтобы решение суда было как можно более справедливым.  

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича (1645–1676 гг.) дает 

представление о наемных поверенных как о распространенном институте. 

Однако, никаких требований к лицам, выступающих в суде в качестве 

поверенных, не предъявлялось. Это приводило к тому, что защитой в суде 

занимались люди, не имеющие образования в принципе, не говоря о 

юридическом. Нередко поверенные занимались обманом и искажением 

фактов, чем зачастую вызывали к себе недоверие, и в частности ко всему 

институту судебного представительства. Свою задачу поверенные видели в 

том, чтобы дело стало запутанным и затянулся процесс его разрешения. 

Именно эти умения представляли основания для оценивания способностей 

«адвокатов» – поверенных. Однако, идея о регламентации этой 

деятельности как профессиональной еще не имела своего развития.  

Изменения, относительно статуса поверенных, произошли в начале 

XVIII в. в период царствования императора Петра I (1682-1725 гг.). 

Однако, они были не значительны. В 1715 г. Петр I издал Воинский Устав 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжб»32, гл. V которого 

                                                           
31 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 

2000. 
32 Воинский Устав от 25 апреля 1715 г.  «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб». URL: http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm.   

http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm
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гласила: «Хотя в средине процессу челобитчик или ответчик занеможет, 

или прочия важныя причины к тому прилучатся так, что им самим своею 

особою в кригсрехте явиться невозможно; то позволяется оным для выводу 

своего дела употреблять адвокатов, и оных вместо себя в суд 

посылать…»33. Данный Устав определил полномочия и задачи 

деятельности адвокатов, что весьма важно для понимания условий работы 

отечественных адвокатов первой половины XVIII в. 

5 ноября 1723 г. Петр I издал именной указ «О форме суда», который 

установил новую систему гражданского производства дел. В Уставе 

говорилось о том, что адвокаты утруждают судей и не ведут дело к 

скорому окончанию. Кроме этого, известно личное негативное отношения 

Петра I к стряпчим: «…нанимают за себя в суд…ябедников, воров и 

душепродавцев»34. Однако именно в царствование Петра I в России 

впервые возник и затем вошел в обиход термин «адвокат», но свое 

признание в российском обществе институт адвокатуры не находил.  

Елизавета Петровна (1741-1761 гг.) Указом от 25 мая 1752 г. 

поставила деятельность адвокатов в России вовсе вне закона. В данном 

Указе говорилось: «К крайнему неудовольствию Нашему слышим 

разорение и притеснение подданных Наших oт Ябедников»35. Ябедниками 

в данном отношении были названы лица, выполняющие функции 

судебных представителей, т.е. адвокаты.  

Екатерина II Великая (1762-1796 гг.) полностью отрицала в России 

идею адвокатуры западного типа, т.к. считала адвокатов главными 

виновниками Великой Французской революции. Однако в 1775 г. ею был 

                                                           
33 Воинский  Устав от 25 апреля 1715 г. «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб». URL: http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm.  
34  Владимирский–Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. 
35 Адвокатская деятельность: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. 

В.Н. Буробина. М., 2003. С. 37.  

http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm
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подписан Указ «Учреждения о губерниях»36, который предоставлял 

стряпчим статус помощника прокурора и защитника казенных интересов. 

Согласно Указу, губернские стряпчие казенных и уголовных дел имели 

право давать заключение по делу, составлять и подавать жалобы. 

Образовательный ценз к стряпчим не предъявлялся. 

В дореформенный период принимались меры по упорядочиванию 

деятельности ходатаев, и эти меры шли по различным направлениям. Нам 

представляется целесообразным обозначить и раскрыть данные 

направления:  

1) адвокатура Западного края;  

2) институт депутатов при следствиях;  

3) введение института присяжных стряпчих при коммерческих судах 

в 1832 г. 37 

Адвокатура Западного края. Особенность организации адвокатуры в 

этих землях заключалось в том, что она была организована на основании 

польских Конституций 1726 и 1764 гг. и литовского Статута. Это говорит о 

том, что законодательство Западного края Российской Империи было 

более приближено к европейским стандартам и имело более 

прогрессивный характер. Так, в западных губерниях адвокаты находились 

при всех судах: главных (губернаторских) и низших (уездных и 

городских), а также при судах духовных.  

Институт депутатов при следствиях. Действовал на землях 

Российской империи, основывался на положениях законов Российской 

империи, в соответствии с которыми, по делам, в которых обвиняемые 

были лицами духовного или воинского звания, купцами и т.п., т.е. людьми, 

принадлежавшими по своему званию к какому-либо ведомству, то в 

                                                           
36 Указ именной, данный Сенату от 7 ноября 1775 г. «Учреждения для управления 

губерний Всероссийской Империи» // Полное собрание законов Российской империи. 

[Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. СПб., 1830–1851. Т. 2.   
37 Смоленский М. Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 

Ростов-на-Дону, 2004. С. 21. 
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качестве лиц, их представляющих, могли допускаться депутаты от этих 

ведомств38. В основном депутаты наблюдали за следствием, его полнотой 

и правильностью и удостоверяли это своей подписью. При несогласии с 

определенным действием они имели право изложить своё мнение, которое 

приобщалось к делу.  

Институт присяжных стряпчих при коммерческих судах. Он был 

учрежден при Николае I (1825-1855 гг.) Указом от 14 мая 1832 г., который 

вводил обязательную регистрацию стряпчих - профессиональных ходатаев 

по коммерческим спорам. Это было исторически обусловлено 

потребностью государства в существовании коммерческих судов из-за 

расширения торговли в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, 

Москва, Одесса, Варшава и др. Данный Указ ограничивал круг частных 

лиц, которые могли стать поверенными, они вносились в список 

присяжных стряпчих после ознакомления судом с предоставленными 

кандидатами прошениями, аттестатами, послужными списками и пр. Что 

касается присяжных стряпчих, то их число не определялось. Они, как и 

раньше, не имели государственного содержания и существовали от 

гонораров.  

Кроме перечисленных категорий историки выделяют 

существовавших в дореформенный период юрисконсультов, которыми 

вплоть до 1864 г. называли лиц, занимавшихся частной адвокатской 

практикой. Существовал и официальный институт юрисконсультов, в 

основном на императорских заводах. Согласно Положению о должности 

юрисконсульта императорских заводов от 7 ноября 1858 г., 

соответствующая должность устанавливалась «для попечения о правах 

собственности императорских заводов, в случаях, когда они представляют 

предмет следственного, полицейского или судебного производства»39.  

                                                           
38 Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 

Ростов-на-Дону, 2004. С. 22. 
39 Положение от 7 ноября 1858 г. «О должности юрисконсульта императорских 

заводов». URL: https://law.wikireading.ru/60704.  

https://law.wikireading.ru/60704
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Однако, все российские самодержцы, вплоть до Николая I были 

настроены категорически против учреждения в Российской империи 

адвокатуры по западному образцу. Существует доказательный случай, как 

на предложение князя Голицына о введении «западной» адвокатуры 

Николай I ответил: «Нет, князь, пока я буду царствовать, России не нужны 

адвокаты»40. 

Несмотря на это, идеи Просвещения, распространявшиеся в России к 

этому времени, вызвали к жизни необходимость правового регулирования 

профессиональной защиты в суде. Данные идеи были закреплены в Своде 

Законов Российской империи 1857 г.41 Свод предоставлял любому лицу, 

истцу или ответчику, право производить тяжбу через поверенного, 

определив, что поверенный действует в суде вместо доверителя и 

представляет его42.  

Вплоть до 1864 г. институт адвокатуры в России был практически не 

разработан и не закреплен должным образом на законодательном уровне. 

Все это сказывалось на эффективности деятельности стряпчих и на 

отношении к ним как в обществе, так и в государственных органах, 

включая самих глав государства.  

Изменения в российском обществе и в мире, происходящие к 

середине XIX в. диктовали свою необходимость о пересмотре и 

модернизации российского института адвокатуры и судебной системы в 

целом. К тому же, после отмены крепостного права 19 февраля 1861 г. и 

бурного роста экономики старая система права нуждалась в глубокой 

реформе, перестав полностью отвечать запросам современного общества. 

В октябре 1861 г. в соответствии с царским указом Александра II (1855 – 

1881 гг.) началась разработка основных положений о судоустройстве и 

судопроизводстве. 

                                                           
40 Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов, 1969. С. 41.   
41 Свод законов Российской империи 1857 г. URL: https://civil.consultant.ru/code/.  
42 Там же.  

https://civil.consultant.ru/code/
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Великая Судебная реформа 1864 г. утвердила для России не 

известные ранее принципы судоустройства и судопроизводства, 

сердцевину которых составило учреждение впервые в истории страны 

отдельной от государства свободной адвокатуры. Положение о присяжных 

поверенных утверждено 20 ноября 1864 г. в виде второй главы раздела «О 

судебных установлениях»43. Теперь в суде появились высоко образованные 

и прогрессивно настроенные адвокаты. 

День вступления в силу Судебных уставов 1864 г., а именно 17 

апреля 1866 г. официально считается днем основания российской 

адвокатуры. 

Адвокаты официально были разделены на 2 категории: высшую – 

присяжных поверенных и низшую – частных поверенных. Частные 

поверенные появились в 1874 г. Они могли не иметь высшего 

юридического образования, но при этом были обязаны пройти экзамен в 

суде, который часто был формальным, от чего свидетельство частного 

поверенного получали все заинтересованные в этом лица.  

Присяжным поверенным стать было намного сложнее. Лицо должно 

было достигнуть 25-летнего возраста, иметь высшее юридическое 

образование и стаж судебной практики в количестве 5 лет в качестве 

помощника присяжного поверенного или чиновника судебной власти, хотя 

и имелись исключения. Помимо этого, адвокаты должны быть 

высоконравственными и независимыми финансово. Адвокатскую 

деятельность нельзя было совмещать с другой государственной службой, 

за исключением неоплачиваемых должностей.  

Присяжные адвокаты приписывались к судебным палатам, там же 

образовывали особую коллегию и избирали Совет, который в свою очередь 

заведовал всеми внутренними вопросами и принимал решения о приеме 

или увольнении адвокатов.  

                                                           
43 Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/.  

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3450/
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Адвокатская защита могла быть представлена как на договорной 

основе, так и по назначению. При этом защита по назначению 

предоставлялась именно присяжными адвокатами. Этот факт 

свидетельствует о том, что государство обеспечивало неимущие слои 

населения квалифицированной юридической помощью, поскольку частная 

адвокатура в то время не гарантировала «в достаточной степени ни 

юридических знаний, ни нравственных качеств, ни независимости частных 

поверенных»44. 

Хочется отметить важный момент, который заключался в том, что в 

первое десятилетие официального существования института адвокатуры, 

несмотря на его законное оформление, наблюдалось настороженное к нему 

отношение как внутри общества, так и со стороны правительства в целом. 

Все это объясняется исторически сложившимся прежним положением 

ходатаев и не доверительное отношение к ним, и к тому же, сам западный 

вариант российской адвокатуры вызывал опасения. 

Однако, уже с конца 1879-х гг. российская адвокатура в прямом 

смысле стала удивлять общество непоколебимыми, мужественными 

выступлениями в целом ряде политических процессов. Постепенно стал 

формироваться «золотой фонд» российских адвокатов, имена которых 

доныне составляют славу отечественной адвокатуры: Ф.Н. Плевако, 

В.Д. Спасович, князь А.И. Урусов, Д.В. Стасов, П.А. Александров, 

К.К. Арсеньев. Судебные речи этих адвокатов были яркими, образными и 

утверждающими. Они быстро становились достоянием не только 

юридической сферы, но и общественной жизни, и до сих пор являются 

образцами судебного ораторского искусства.  

Знамениты речи адвоката В.Д. Спасовича (см. Приложение 1), 

которые не раз стали предметом для обсуждения и исследования 

историков и правоведов, и сделавшие его поистине признанным 

                                                           
44 Васьковский Е.В. Организация адвокатуры. Ч. 2. Исследование принципов 

организации адвокатуры. СПб., 1893. С. 52.  
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современниками «королем» русской адвокатуры. Так, при рассмотрении 

дела Дементьева, обвиняемого в отказе исполнить приказание поручика 

Дагаева и в оскорблении последнего, защитная речь В.Д. Спасовича 

гласила: «…Дементьев не виновен, и прошу его оправдать… Дисциплина – 

есть выправка, обучение начальников их правам, подчиненных – их 

обязанностям. Дисциплина нарушается одинаково, когда подчиненные 

бунтуют и волнуются, и совершенно в равной степени, когда начальник 

совершает то, что ему не подобает, когда человеку заслуженному 

приходится труднее в мирное время перед офицером своей же армии, 

нежели под выстрела митурок, когда георгиевскому кавалеру, который 

изъят по закону от телесного наказания, наносят оскорбление по лицу, 

отрывают ус, когда лицо его покрывается бесславными рубцами. Я вас 

прошу о правосудии»45. 

Русский юрист А.Ф. Кони, оценивая адвокатскую деятельность 

В.Д. Спасовича, писал: «По содержанию своих речей Спасович являлся не 

только защитником в деле, но и мыслителем, 

для которого частный случай служит для поднятия общих вопросов и их 

оценки с точки зрения политика, моралиста и публициста. Его речи часто 

представляли из себя, независимо от своего делового содержания, целые 

отрывки из учения об обществе, об уголовной политике и о судебной 

этике»46. 

Другим примером служат речи адвоката Ф.Н. Плевако (см. 

Приложение 1). Знаменито его защитное выступление при рассмотрении 

дела о Люторических крестьянах от 17 декабря 1880 г.: «Нет, вы не 

осудите их. Но если слово защиты вас не трогает, если я, сытый, давно 

сытый человек, не умею понять и выразить муки голодного и отчаянного 

бесправия, пусть они сами говорят за себя и представительствуют перед 

                                                           
45 Семь судебных речей по политическим делам: (1877-1887) / В.Д. Спасович. СПб., 

1908. С. 22.   
46 Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы: к пятидесятилетию судебных уставов: 

1864 - 20 ноября - 1914. М., 1914. С. 229. 
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вами. О, судьи, их тупые глаза умеют плакать и горько плакать; их 

загорелые груди вмещают в себе страдальческие сердца; их несвязные 

речи хотят, но не умеют ясно выражать своих просьб о правде, о милости. 

Люди они, человеки!... Судите же по-человечески!...»47.  

Знаменита также защитная речь П.А. Александрова (см. Приложение 

1) от 31 марта 1878 г. по делу Веры Засулич, которая вызвала интерес в 

российском обществе и переведена на иностранные языки. «В первый раз 

является здесь женщина, для которой в преступлении не было личных 

интересов, личной мести, – женщина, которая со своим преступлением 

связала борьбу за идею во имя того, кто был ей только собратом по 

несчастью всей ее жизни... Она может выйти отсюда осужденной, но она 

не выйдет опозоренною, и остается только пожелать, чтобы не 

повторились причины, производящие подобные преступления»48. 

Возвращаясь к положению института адвокатуры пореформенного 

периода, хочется отметить, что законодателем совершались 

многочисленные попытки для пересмотра правил, касающихся роли и 

организации адвокатуры в России, так как законодательство, не было 

идеально оформлено. Однако, основа организации деятельности института 

адвокатуры в России вплоть до осени 1917 г. оставалось неизменной.  

Таким образом, в истории развития адвокатуры Российской империи 

выделяются два периода, существенно различающихся между собой: 

дореформенный и пореформенный. Дореформенный период (1467–1864 

гг.) характеризуется отсутствием официальной профессии адвоката, и, 

соответственно, строгих регламентаций их деятельности. Ни общество, ни 

система юстиции не признавала важность адвоката. В пореформенный же 

период (1864–1917 гг.) в России появляется адвокатура европейского 

образца, свободная и отдельная от государства, полностью отвечавшая 

                                                           
47 Плевако Ф.Н. Речи / Под ред. И. К. Муравьева. М., 1912. T. 1. С. 45.  
48 Судебные речи известных русских юристов. Сборник / Сост.: Е.М. Ворожейкин; Отв. 

ред. М.М. Выдря. М., 1958. С. 23. 



22 
 

запросам того времени. В данный период была заложена основа для 

развития института российской адвокатуры.  

 

1.2 Организация и деятельность советской адвокатуры 

 

В ходе Октябрьской революции 1917 г. адвокатура была 

ликвидирована как реакционный государственный институт. Декрет СНК 

РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде»49 упразднил присяжную и 

частную адвокатуру и объявил, что «каждый человек может выступать в 

качестве адвоката, пока у него имеется правильное сознание»50. Это 

произошло потому, что пришедшие к власти большевики твердо 

осознавали опасность адвокатуры для нового режима власти в России. 

Многие, наиболее реакционные члены РКП (б), такие как П.А. Красиков, 

Н.Н. Крестинский, П.И. Стучка, Д.И. Курский и сам В.И. Ленин (полтора 

года работал помощником присяжного поверенного в г. Самара) ранее 

были практикующими адвокатами. Существует знаковое высказывание 

В.И. Ленина (1917-1924 гг.) об адвокатах: «Адвоката надо брать ежовыми 

рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентная сволочь 

часто паскудничает…»51.   

Впрочем, старая адвокатура продолжала функционировать до марта 

1918 г., т.к. адвокаты по всей стране отказались подчиняться Декрету №1 

«О суде» подкрепляя свое решение тем, что он исходит от организации, не 

являющейся законной властью. 

                                                           
49 Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде». URL: 

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/. 
50 Там же.  
51 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. М., 1965. Т.9. С. 171.   

https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5312/
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Однако уже Декретом СНК РСФСР от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде»52 

при местных советах рабочих и крестьянских депутатов учреждались 

коллегии правозаступников. Такие коллегии обязывались осуществлять 

как обвинение, так и защиту в суде. Но граждане в силу личного 

недоверия, а также из-за того, что эти коллегии состояли преимущественно 

из обвинителей, редко обращались в данные органы, предпочитая 

«бывших» адвокатов.  

Принятый 30 ноября 1918 г. ВЦИК Декрет «О народном суде 

РСФСР»53 учредил взамен коллегий правозаступников коллегии 

обвинителей, защитников и представителей сторон в гражданском 

процессе. Так же, как и коллегии правозаступников, они учреждались при 

Советах рабочих и крестьянских депутатов. По нормам данного документа 

государство получало неограниченную возможность влиять на исход дела 

еще до начала его рассмотрения, т.к. гражданам запрещалось 

самостоятельно выбирать адвоката, его назначала коллегия по своему 

усмотрению. Однако уже Постановлением СНК от 11 мая 1920 г. «О 

регистрации лиц с высшим юридическим образованием»54 для юристов, 

занимающихся представительством лиц в суде введена обязательная 

трудовая повинность, а 21 октября 1920 г. ВЦИК принял дополнение к 

Положению о народном суде РСФСР55, которым коллегии 

правозащитников были упразднены, т.е. адвокатура, как группа 

профессиональных защитников была полностью ликвидирована.  

                                                           
52Декрет СНК РСФСР от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде». URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4476#NlKSPuSO2k46

Nfuw. 
53 Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР». URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_408.htm. 
54 Декрет СНК от 11 мая 1920 г. «О регистрации лиц с высшим юридическим 

образованием». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_638.htm. 
55 Декрет ВЦИК от 21 октября 1920 г. «Положение о народном суде РСФСР». URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_758.htm. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4476#NlKSPuSO2k46Nfuw
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4476#NlKSPuSO2k46Nfuw
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_408.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_638.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_758.htm
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Так был завершен первый период развития советской адвокатуры, 

осложненный становлением легитимной советской власти, Гражданской 

войной и противоречивой политикой военного коммунизма.  

С 1922 по 1938 гг. выделяется следующий этап становления 

советской адвокатуры.  

5 июля 1922 г. Наркомат юстиции РСФСР утвердил Положение «О 

коллегии защитников56. Такие коллегии защитников создавались в каждой 

губернии при губернских судах и являлись общественной организацией. В 

ее состав не включались лица, работавшие в государственных 

учреждениях и на предприятиях, за исключением занимавших выборные 

должности, а также профессоров и преподавателей высших учебных 

заведений. Положение не устанавливало образовательного ценза для 

вступления в коллегии адвокатов57. Руководство коллегиями осуществлял 

президиум, имевший широкий круг полномочий в делах внутренней 

организации коллегий защитников. Необходимо отметить, что 

большевиками проводился постоянный контроль за членами состава 

коллегий защитников, а также за их судебной практикой. Для этого в 

состав коллегий защитников на руководящие посты специально 

назначались члены партии.   

В 1927 г. решением центральных партийных органов адвокатам-

членам ВКП (б) запрещалась частная практика, но споры об этом 

положении велись еще долго, до августа 1939 г. 

1939 г. ознаменовал начало нового периода советской адвокатуры, 

продлившегося до 1961 г. Постановлением СНК СССР от 16 августа 1939 

г. «Об утверждении положения об адвокатуре СССР»58 определялось 

создание областных, краевых и республиканских коллегий адвокатов.  

                                                           
56 Положении Наркомата юстиции РСФСР от 5 июля 1922 г. «О коллегии защитников». 

URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1353.htm.  
57 Там же.  
58 Постановление СНК СССР от 16 августа 1939 г. № 1219 «Об утверждении положения 

об адвокатуре». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4198.htm. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1353.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4198.htm
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Организация коллегии адвокатов и общее руководство их 

деятельностью осуществлялось Народным комиссариатом юстиции СССР 

через народные комиссариаты юстиции союзных и автономных республик 

и управления НКЮ союзных республик при областных и краевых советах 

депутатов трудящихся59. Но особенностью было то, что заниматься 

адвокатской деятельностью могли только лица, входящие в коллегию и 

только через юридическую консультацию. Коллегиям выдавали права 

юридических лиц. 

Формирование кадров адвокатуры находилось под пристальным 

контролем властей и имело тенденцию к усилению. Во многом это 

объяснялось Сталинскими репрессиями и большим террором, апогеем 

которых стали 1937-1938 гг. В уголовных делах государство не допускало 

участие адвоката. В политических процессах адвокаты не имели права 

высказывать свою позицию о невиновности подсудимого.  

11 апреля 1940 г. была утверждена инструкция о порядке 

рассмотрения дисциплинарных дел членов коллегий адвокатов60.  

Начало Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) изменило ход 

становления советской адвокатуры. 22 апреля 1941 г. был издан Приказ № 

63 Народного комиссариата юстиции «О контроле за приемом в 

адвокатуру СССР»61. С 1941 г. часть адвокатов ушла на фронт – бороться с 

нацистскими и фашистскими силами – и их количество уменьшилось. 

Нужно понимать, что в военное время государством решались более 

важные задачи и в этом смысле полноценные судебные разбирательства 

часто были не целесообразными. Коллегия адвокатов для военного 

времени ставила своей наиболее главной задачей оказание 

                                                           
59 Смоленский М.Б.  Адвокатская деятельность и адвокатура Российской Федерации. 

Ростов-на-Дону, 2004. С. 37. 
60 Инструкция от 11 апреля 1940 г. «О порядке рассмотрения дисциплинарных дел 

членов коллегий адвокатов».  URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4167.htm.  
61 Приказ Народного комиссариата юстиции СССР от 22 апреля 1941 г. № 65 «О 

контроле за приемом в адвокатуру СССР» / Советская адвокатура: сборник 

нормативных материалов / М.В. Кожевников. М., 1944. С. 7–8. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4167.htm
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квалифицированной юридической помощи военнослужащим и их семьям, 

а также инвалидам войны. Юридическая помощь данным категориям 

граждан оказывалась бесплатно.  

Президиумы коллегий адвокатов и юридические консультации 

согласно Письму НКЮ СССР № 16-А от 25 декабря 1941 г.62 обязаны были 

выделять адвокатов при том условии, если из суда пришло извещение 

накануне дня слушания дела. 

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г. (1924-1953гг.)) 

изменялась внутриполитическая ситуация, окончательно прекратились 

репрессии.  

19 апреля 1956 г. отменялись: Постановление Президиума ЦИК 

СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел о подготовке или 

совершении террористических актов»63 и Постановления ЦИК СССР от 1 

декабря 1934 г. и от 14 сентября 1937 г. «О внесении изменений в 

действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик»64, 

которыми устанавливался исключительный порядок расследования и 

судебного рассмотрения дел об отдельных уголовных преступлениях. 

Эпоха «оттепели» Н.С. Хрущева (1953–1964 гг.) ознаменовалась 

либерализацией многих процессов, в том числе в области 

законодательства.   

Так начинается последний, четвертый этап развития института 

адвокатуры советского периода, продлившийся с 1962 по 1991 гг., и 

вернувший адвокатуре ее истинное предназначение.  

                                                           
62 Письмо НКЮ СССР от 25 декабря 1941 г. № 16-А. URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4329.htm. 
63 Постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел 

о подготовке или совершении террористических актов». URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4030.htm. 
64 Постановление ЦИК СССР от 14 сентября 1937 г. «О внесении изменений в 

действующие уголовно-процессуальные кодексы союзных республик». URL: 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4116.htm. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4329.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4030.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4116.htm
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Положение об адвокатуре РСФСР было утверждено Законом РСФСР 

от 25 июля 1962 г. «Об утверждении положения об адвокатуре РСФСР»65, 

согласно ст. 1 которого, коллегии адвокатов определялись как 

добровольные объединения лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью. Коллегии адвокатов создавались в республиках, краях, 

областях и городах. Их целью было осуществление защиты на 

предварительном следствии и на суде, представительства по гражданским 

делам в суде и арбитраже, а также для оказания иной юридической 

помощи гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и 

колхозам в РСФСР66. 

Защитник – адвокат стал считаться самостоятельным субъектом 

уголовного и гражданского процесса, наделенным процессуальными 

правами и обязанностями. Наряду с этим адвокаты вели 

консультационную работу. Все это означает, что статус института 

адвокатуры превратился в общественный и заметно снижалась 

зависимость адвокатуры от государства.   

XXIII съезд КПСС и сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС 

провозгласили курс на совершенствование экономических отношений, что 

повлекло за собой возрастание важности деятельности юристов в 

управлении народным хозяйством. Уже с 1970 г. адвокатура усилила свою 

деятельность в обслуживании различных предприятий и учреждений.  

В последующие годы организация и деятельность адвокатуры СССР 

продолжала совершенствоваться. Конституция СССР от 7 октября 1977 г.67 

включала статью, в которой говорилось об адвокатуре (ст. 161) и явилась 

причиной введения в действие Закона СССР от 30 ноября 1979 г. «Об 

                                                           
65 Закон РСФСР от 25 июля 1962 г. «Об утверждении положения об адвокатуре 

РСФСР». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5866.htm. 
66 Там же.  
67 Конституция СССР от 7 октября 1977 г. URL: 

http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/.  

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5866.htm
http://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/
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адвокатуре СССР»68 и Положения об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 

г.69. Данные акты не изменяли основных принципов деятельности 

советской адвокатуры, однако закрепили требование о наличии высшего 

юридического образования, которое теперь выступало обязательным 

условием для принятия в коллегию адвокатов.  

Руководство адвокатурой было возложено на СНК и их 

исполнительные органы. Минюст СССР и его органы на местах 

осуществляли контроль за соблюдением адвокатами законодательства 

СССР и издавали различные инструкции для координации деятельности 

коллегий адвокатов. Такие инструкции даже контролировали размер 

оплаты работы адвоката, что провоцировало передачу гонорара клиентами 

лично в руки адвокату, минуя официальную кассу.  Из этого мы видим, что 

Положение об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г.70 все же допускало 

вмешательство государства в деятельность адвокатских объединений.  

Таким образом, адвокатура советского периода претерпела много 

изменений: от разрушения сложившихся традиций и полной отмены 

института адвокатуры, до закрепления основообразующих принципов его 

деятельности. Несмотря на все преобразования, особенно происходящие в 

1980-е г., коллегии адвокатов оставались сравнительно закрытыми 

объединениями, что объясняется политическими особенностями 

социалистического строя СССР. Однако, все процессы, изменяющие роль 

и статус института адвокатуры в советский период истории нашего 

государства, свидетельствуют о расширении и закреплении прав 

адвокатов, а также о меняющемся представлении об адвокатуре внутри 

общества.  

                                                           
68 Закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1165-Х «Об адвокатуре СССР». URL: 

https://base.garant.ru/1567620/. 
69 Закон РСФСР от 20 ноября 1980 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре 

РСФСР». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d2

67de6c294f/. 
70 Там же.  

https://base.garant.ru/1567620/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d267de6c294f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d267de6c294f/
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Глава II. Институт адвокатуры в современной России 

 

2.1 Организация адвокатуры и адвокатской деятельности в 

Российской Федерации 

 

После распада СССР в декабре 1991 г. и образования 26 декабря 

1991 г. Российской Федерации правовая система государства требовала 

пересмотра, что коснулось и законодательства об адвокатуре. Однако 

первое время все же продолжал действовать Закон РСФСР от 20 ноября 

1980 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР»71.  

31 мая 2002 г. вступил в силу новый Федеральный закон N 63-ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»72. 

Принятие Государственной думой нового закона, определяющего 

организацию и деятельность адвокатуры Российской Федерации, 

обусловлено множеством причин. В первую очередь к ним относятся 

коренные преобразования российского общества, в котором увеличился 

спрос на квалифицированную юридическую помощь и эффективную 

защиту прав и свобод граждан. Кроме этого, на изменение 

законодательства об адвокатуре повлияло вступление в действие 18 

декабря 2001 г. нового Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации73, установившего защиту прав и свобод человека назначением 

уголовного судопроизводства. Следовательно, вынужденная 

необходимость реформы системы уголовной юстиции вызвала также 

                                                           
71 Закон РСФСР от 20 ноября 1980 г. «Об утверждении Положения об адвокатуре 

РСФСР». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d2

67de6c294f/. 
72 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ (ред. от 01.03.2022 г.) «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/. 
73 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d267de6c294f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213/2d09a47c526a496d4f4a19487ff5d267de6c294f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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новые представления о роли института адвокатуры и статуса адвоката в 

новом российском обществе и государстве.  

Отметим, на какие международные акты ориентируется российское 

законодательство об адвокатуре. В первую очередь это Устав ООН (26 

июня 1945 г.)74, Международный пакт «О гражданских и политических 

правах» (19 декабря 1966 г.)75, Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод (4 ноября 1950 г.)76, а также Основные положения о роли 

адвокатов (27 августа 1990 г.)77. Эти документы, ратифицированные СССР, 

а затем и Российской Федерацией, составляют правовую основу 

национального законодательства, утверждая базовые принципы охраны и 

защиты прав человека и принципы организации адвокатской помощи.  

Важным является вопрос, как процесс адвокатской защиты 

закреплен в Конституции Российской Федерации 1993 г.78 Ст. 48 

Конституции гласит: «Каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных 

законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Каждый 

задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении 

преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с 

момента соответственно задержания, заключения под стражу или 

предъявления обвинения»79. Основным законом государства 

подчеркивается, что адвокат оказывает в первую очередь юридическую 

помощь, а не услугу. Адвокатская помощь должна осуществляться только 

                                                           
74 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/. 
75 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/.  
76 Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/. 
77 Основные Положения о роли адвокатов от 27 августа 1990 г. URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=175940.  
78 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ред. 4 октября 2022 г.). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 
79 Там же.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=175940
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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специалистами, что говорит о наличии в Российской Федерации 

квалифицированной помощи со стороны защиты в суде.  

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»80 определяет адвокатскую деятельность 

следующим образом: адвокатской деятельностью является 

квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. По закону адвокатская деятельность не является 

предпринимательской.  

В Российской Федерации адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов и относится к институту гражданского общества, 

который не входит в систему органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Адвокатская деятельность осуществляется на основе принципов 

законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также 

принципа равноправия адвокатов. 

Организация адвокатуры представляется следующим образом.  

На федеральном уровне образуется общероссийская 

негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации на основе 

обязательного членства – Федеральная палата адвокатов Российской 

Федерации, являющаяся органом адвокатского самоуправления. Целями 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации являются как 

представительство и защита интересов адвокатов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, так и 

координация деятельности адвокатских палат. Помимо этого, деятельность 

                                                           
80 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (ред. 01.03.2022г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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Федеральной палаты адвокатов направлена на обеспечение высокого 

уровня оказываемой адвокатами юридической помощи и иных задач, 

возложенных на адвокатуру в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом Федеральной палаты адвокатов. 

Высшим органом Федеральной палаты адвокатов является 

Всероссийский съезд адвокатов. Созывается съезд не реже одного раза в 

два года. Одной из главных задач Всероссийского съезда адвокатов 

является утверждение стандартов по оказанию квалифицированной 

юридической помощи для всех адвокатов Российской Федерации и иных 

стандартов адвокатской профессии.  

В субъектах Российской Федерации создается адвокатская палата 

субъекта Российской Федерации, образуемая учредительным собранием 

адвокатов. Главной ее целью является обеспечение оказания 

квалифицированной юридической помощи лицам, проживающим на 

территории данного субъекта Российской Федерации. Помимо этого, 

адвокатская палата осуществляет контроль за профессиональной 

подготовкой действующих адвокатов и соблюдением ими кодекса 

профессиональной этики адвоката, а также представляет интересы 

адвокатов в иных органах и организациях.  

Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской 

Федерации является собрание (конференция) адвокатов, созыв которой 

осуществляется не реже одного раза в год. Исполнительным 

(коллегиальным) органом адвокатской палаты является совет адвокатской 

палаты. Главным направлением его деятельности является обеспечение 

доступности юридической помощи на всей территории субъекта 

Российской Федерации. 

Президент адвокатской палаты является представительным лицом, 

осуществляемым координационные действия между адвокатской палатой 



33 
 

и другими органами местного самоуправления и государственными 

органами, различными общественными объединениями, а также с 

физическими лицами. Имеет право осуществлять сделки от имени 

адвокатской палаты. 

Существует ревизионная комиссия, избираемая из числа адвокатов 

для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

адвокатской палаты и ее органов. Важное значение имеет и 

квалификационная комиссия, отвечающая за прием квалификационных 

экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также 

для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) адвокатов. 

Законом определяются формы адвокатских образований, к которым 

относятся адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. Они учреждаются адвокатами, решившими 

осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально или группой 

адвокатов. Также адвокаты Российской Федерации вправе создавать 

общественные объединения адвокатов и быть участниками таких 

объединений.  

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения 

между адвокатом и доверителем. Адвокаты оказывают юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с 

Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»81. Законом утверждены следующие группы граждан, 

имеющих право на бесплатную адвокатскую помощь:  

1) малоимущие граждане РФ; 

2) инвалиды I и II группы; 

                                                           
81 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» (ред. от 28.06.2022 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/
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3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 

Герои Труда Российской Федерации; 

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также их законные представители и представители; 

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме; 

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а 

также их законные представители и представители; 

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 г. N 3185-I 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»82; 

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их 

законные представители; 

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической 

помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 

помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, современный этап развития российской адвокатуры 

внес принципиально важные изменения, которые положительно повлияли 

на институт адвокатуры Российской Федерации. С точки зрения 

                                                           
82 Федеральный закон от 2 июля 1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. 30.12.2021 г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4205/
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действующего законодательства ныне адвокатура представляет собой 

сообщество профессиональных юристов, оказывающих 

квалифицированную юридическую помощь, что характерно для всех 

современных правовых государств.    

 

2.2 Лучшие адвокаты России 

 

Законодательство Российской Федерации устанавливает, что 

адвокатом является лицо, получившее в установленном законом порядке 

статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность83. При 

этом адвокаты значатся независимыми профессиональными советниками 

по различным правовым вопросам.  

Акцентируя внимание на изменения, происходившие в истории 

нашей страны по отношению к статусу адвоката и основания, по которым 

лицо имело право получить адвокатский статус, важно отметить, какие 

требования законодатель предъявляет к таким лицам в XXI в. Иными 

словами, какие пути имеются для приобретения лицом статуса адвоката в 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»84, статус 

адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, имеющее  

высшее юридическое образование (полученное в имеющем 

государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего 

профессионального образования), либо ученую степень по юридической 

специальности. К этому основанию также добавляется стаж работы по 

                                                           
83  Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (ред. 01.03.2022г.). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/. 
84 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
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юридической специальности не менее двух лет, либо стажировка в 

адвокатском образовании в сроки, установленные законом. 

Законодатель определяет виды работы, входящие в стаж по 

юридической специальности, необходимые для приобретения статуса 

адвоката: 

1) в качестве судьи; 

2) на требующих высшего юридического образования 

государственных должностях в федеральных органах государственной 

власти, органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органах; 

3) на требовавших высшего юридического образования 

должностях в существовавших до принятия действующей Конституции 

Российской Федерации государственных органах СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, находившихся на территории Российской 

Федерации; 

4) на требующих высшего юридического образования 

муниципальных должностях; 

5) на требующих высшего юридического образования должностях 

в органах Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации; 

6) на требующих высшего юридического образования должностях 

в юридических службах организаций; 

7) на требующих высшего юридического образования должностях 

в научно-исследовательских учреждениях; 

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях; 

9) в качестве адвоката; 

10) в качестве помощника адвоката; 

11) в качестве нотариуса. 
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Лицо, претендующее на получение статуса адвоката, обязано сдать 

квалификационный экзамен. От успешности его сдачи зависит решение о 

присвоении адвокатского статуса либо об отказе в его присвоении 

квалификационной комиссией при адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации. 

Несмотря на определенные сложности, связанные с приобретением 

лицом адвокатского статуса, в Российской Федерации существуют 

множество выдающихся адвокатов, прославленных своим 

профессионализмом не только на территории нашей страны, но и за 

рубежом, фамилии которых размещены на официальном сайте 

«Всероссийский рейтинг адвокатов»85.  

Елена Александровна Захарова (см. Приложение 1) является одним 

из самых успешных адвокатов Российской Федерации. Проработав в 

юридической сфере более двадцати пяти лет на ее счету много выигранных 

дел по различным направлениям. Одни самых известных ее защитных 

речей были произнесены в делах знаменитых в России лиц, таких как 

Василий Вакуленко, Иван Ургант, Стас Михайлов, Павел Воля и др. и 

широко известных российских организаций, например, АО «Газпром» и 

ПАО «Сбербанк». Обращаются за юридической помощью к Елене 

Александровне жители всей России. 

Не менее опытным российским адвокатом является Анатолий 

Григорьевич Кучерена (см. Приложение 1). Он создал и возглавил один из 

первых адвокатских бюро в рамках МГКА — «Аргумент», которое на 

данный момент является коллегией адвокатов «Кучерена и партнеры». 

Адвокат оказывает юридические услуги в различных сферах права и 

представляет интересы доверителей в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. Одно из самых известных дел Анатолия Григорьевича 

является защита интересов Эдварда Сноудена, бывшего сотрудника ЦРУ, 

                                                           
85  Официальный сайт Всероссийского рейтинга адвокатов. URL: https://top-

advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html.  

https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html
https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html
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раскрывшего информацию о слежке американских спецслужб за 

информационными коммуникациями между гражданами многих 

государств по всему миру при помощи существующих информационных 

сетей и сетей связи. Известны следующие слова адвоката А.Г. Кучерена: 

«Эдвард Сноуден любит свою страну и готов был бы вернуться в США. 

Защищаться от политических заявлений — абсурд, говорить о том, что 

сегодня будет честный и справедливый суд, тоже невозможно, поскольку 

все политические заявления, которые есть, направлены исключительно на 

его очернение»86. 

Известным адвокатом, начавшим свою деятельность в г. 

Екатеринбурге, является Андрей Михайлович Митин (см. Приложение 1).  

На его счету не только десятки выигранных дел, но и курирование 

вопросов образования российских юристов и адвокатов и изучение 

адвокатской практики других государств с целью совершенствования 

правовой защиты в России. Одним из самых известных его дел считается 

защита главы г. Екатеринбурга Евгения Ройзмана на стадии расследования 

уголовного дела по реставрации местного храма. 

Ещё один авторитетнейший российский адвокат – Николай Павлович 

Ведищев (см. Приложение 1), награжденный высшей юридической 

премией «Фемида» и обладающий званием Почетного адвоката 

Российской Федерации. В недавнем времени за один год работы Николая 

Павловича было четырнадцать выигранных дел, что показывает 

превосходный результат его адвокатской деятельности. Н.П. Ведищев стал 

автором собственной книги «Ошибки правосудия и их устранение: 

(уголовно – процессуальные аспекты) из досье адвоката»87, вышедшей в 

2007 г. В книге четко отражена позиция автора о важности адвокатской 

                                                           
86 Информационный телеканал РТ. Кучерена А. Дело Эдварда Сноудена – 

политическое, поэтому о честном суде в США нет речи. URL: 

https://russian.rt.com/article/121977.  
87 Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение: уголовно-процессуальные 

аспекты: из досье адвоката. М., 2007.  

https://russian.rt.com/article/121977
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деятельности: «Не тратьте понапрасну времени на обжалование приговора 

в посторонние инстанции, какими бы высокими они ни были. Этим 

обязаны заниматься только прокуратура и суд. А если не получается, 

обращайтесь за помощью к адвокату. Чем раньше, тем лучше»88.   

Последние несколько лет одним из самых узнаваемых адвокатов на 

российском телевидении и в печатных изданиях стал Сергей Викторович 

Жорин (см. Приложение 1), работающий в коллегии адвокатов «Жорин и 

Партнеры» и являющийся редактором журнала «Кодекс Чести». Широкую 

известность адвокат приобрел благодаря представительству интересов 

известных российских медиа-личностей: Бари Алибасова, Марины 

Анисиной, Лолиты Милявской, Иосифа Пригожина, Юрия Антонова, 

Софии Ротару, Никаса Софронова. На его счету более пятидесяти 

выигранных «звёздных» процессов. В целом стоит отметить, что Коллегия 

адвокатов «Жорин и партнеры» нередко берётся за дела, которые имеют 

большой резонанс в российском обществе. 

Необходимо отметить такого выдающегося российского адвоката как 

Генриха Павловича Падва (см. Приложение 1), успешная карьера которого 

взяла свое начало еще в советский период истории России и 

преумножилась в Российской Федерации. Его по заслугам считают 

легендой российской адвокатуры, т.к. он прославился ведением сложных и 

обеспокоивших общество «громких» дел Михаила Ходорковского, 

Вячеслава Иванькова и др., а также способствовал очень значимому 

моменту для правовой системы России – отмены смертной казни. Генрих 

Павлович считается одним из самых высокооплачиваемых адвокатов в 

Российской Федерации, однако в исключительных случаях он оказывал 

юридическую помощь бесплатно.  

                                                           
88 Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение: уголовно-процессуальные 

аспекты: из досье адвоката. М., 2007. С. 35.  
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Большой интерес для нашего исследования представляют речи 

современных российских адвокатов. Нами были проанализированы 

некоторые из них.  

В 2019 г. Конституционным судом РФ рассматривалась жалоба трех 

жительниц г. Москвы, пострадавших от репрессий и не получивших 

законную компенсацию в виде недвижимости. Адвокатом по данному делу 

был М.Ю. Барщевский (см. Приложение 1), сумевший отстоять законные 

права своих подзащитных. Заключительные слова профессионала своего 

дела М.Ю. Барщевсого, изменившие решение по делу в пользу 

пострадавших, были следующие: «Власть, государственная власть, 

сломала жизни. А сегодня кто-то находит юридические крючки, чтобы 

сказать: «Мы ни за что не отвечаем, мы здесь ни при чем». Мы с вами – 

вы, мои коллеги, и я – мы власть сегодняшняя. И если мы не отвечаем за 

действия власти предшествующей, то подумайте о том, что будет с 

нашими потомками»89. Так, благодаря утвердительному слову адвоката 

М.Ю. Барщевского, положения региональных законов и закона г. 

Москвы, которые не признают за детьми репрессированных право на 

улучшение жилищных условий, были признаны противоречащими 

Конституции Российской Федерации.  

Другим примером служит знаковая речь, принадлежащая одному из 

лучших адвокатов Российской Федерации Г.М. Резнику (см. Приложение 

1), произнесенная в 2018 г. в защиту коллеги Александра Лебедева, 

обвиняющегося в предоставлении суду в качестве доказательства заведомо 

подложную справку, в подлинности которой сам Лебедев был уверен. 

Генри Маркович считал, что такой случай – это «посягательство на 

природу профессии адвоката», о чем свидетельствовала его защитная речь: 

«Федеральная палата адвокатов воспринимает это несостоятельное 

                                                           
89 Право.ru: законодательство, судебная система, новости. Интернет-статья «От 

Плевако до Резника: известные речи адвокатов в суде». URL: 

https://pravo.ru/story/232709/.   

https://pravo.ru/story/232709/
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уголовное преследование как атаку недругов адвокатуры на ее базовые 

основы. Убежден, эта атака на наш правозаступный институт захлебнется. 

Но хотелось бы пресечь ее здесь, в первой инстанции районного суда, 

наиболее приближенного к защите прав и свобод простых граждан – 

наших доверителей. Адвокат Лебедев, честно и добросовестно 

выполнявший свой профессиональный долг, подлежит оправданию. Такие 

одиозные дела не должны появляться на судейских столах»90. 

Таким образом, современная российская адвокатура представлена 

высококвалифицированными кадрами, способными защищать права своих 

подзащитных даже в самых тяжелых юридических ситуациях. Профессия 

адвоката в России, пройдя нелегкий путь развития, на современном этапе 

имеет повышенный престиж и общественное признание, что благоприятно 

сказывается на развитии и совершенствовании института адвокатуры в 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Право.ru: законодательство, судебная система, новости. От Плевако до Резника: 

известные речи адвокатов в суде. URL: https://pravo.ru/story/232709/.   

https://pravo.ru/story/232709/
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Глава III. Преподавание темы «История создания и развития 

адвокатуры в России» в рамках элективного курса в общеобразовательной 

школе 

 

3.1 Теоретические аспекты изучения темы «История создания и 

развития адвокатуры в России» 

 

На сегодняшний день высшим руководством государства обозначена 

необходимость повышения качества образования и в частности 

актуальность изучения истории. Большая роль в данном вопросе отводится 

школьному историческому образованию, которое является важным 

инструментом формирования гражданственного сознания подрастающего 

поколения. 

Важнейшими правовыми документами об образовании, где 

закреплены цели, основные принципы и идеи современного образования, в 

том числе и для школьного предмета «история» являются:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»91. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)92. 

3. Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы93.  

4. Историко-культурный стандарт (ИКС)94. 

                                                           
91 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.  
92 Федеральные государственные образовательные стандарты. URL: https://fgos.ru/. 
93 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://fgos.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
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В 2002 г. в Российской Федерации была принята Концепция 

профильного образования на старшей ступени общего образования95, 

согласно которой в систему школьного образования вошли элективные 

курсы по отдельным учебным предметам, а также межпредметные 

элективные курсы с целью углубления индивидуализации профильного 

обучения.  

Элективный курс - обязательный для посещения курс по выбору 

обучающихся, входящий в состав профиля обучения на старшей ступени 

школы96. Прилагательное «элективный» (electus) в переводе с латинского 

языка означает «избранный, отобранный». Отсюда следует, что любой 

курс, нареченный в учебном плане элективным должен выбираться. 

Элективные курсы могут касаться любой тематики, как лежащей в 

пределах школьной общеобразовательной программы, так и выходящие за 

ее рамки. 

Цель преподавания элективных курсов – ориентация обучающихся 

на индивидуализацию обучения и социализацию, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. Поэтому элективный курс выбирается учеником 

основываясь на его индивидуальных потребностях и возможностях, 

учитывая учебные интересы.  

Элективные курсы способствуют углублению и расширению знаний 

по профильным предметам (разделам), создают базис для 

профориентационной работы с обучающимися старших классов, а также 

помогают удовлетворять познавательный интерес обучающихся к 

определенным предметам, преподаваемым в рамках школьного курса в 

общеобразовательной школе.  

                                                                                                                                                                                     
94 Историко-культурный стандарт. URL: https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-

2020.pdf. 
95 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 г. № 2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». URL: https://docs.cntd.ru/document/901837067. 
96 Там же.  

https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
https://docs.cntd.ru/document/901837067
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Элективный курс является важным средством построения 

индивидуальных образовательных программ в школе и реализацию одной 

из моделей профильного обучения, т.к. элективные курсы возможны по 

профилям естественно-математический, социально-экономический, 

гуманитарный, технологический. Согласно Концепции профильного 

образования, на старшей ступени общего образования - история относится 

к социально-экономическому профилю.  

Преподавание темы «История создания и развития адвокатуры в 

России» в рамках элективного курса в общеобразовательной школе 

должно основываться на глубокой научной базе историко-правового 

изучения, и что не менее важно, соответствовать ряду нормативно-

правовых документов. В первую очередь, обоснованность 

рассматриваемой нами темы должна отражаться в основной 

образовательной программе среднего общего образования, которая 

реализуется в рамках конкретной общеобразовательной организации. 

Помимо этого, элективный курс по истории должен раскрывать и 

углублять основные положения Историко-культурного стандарта97 в 

рамках образовательного процесса.  

Концепция преподавания учебного курса «История России»98 

устанавливает, что значение школьного исторического образования 

формулируется в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и 

проявляющихся у обучающихся как в учебном процессе, так и в ходе иных 

социальных взаимодействий. 

                                                           
97 Историко-культурный стандарт. URL: https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-

2020.pdf. 
98 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/. 

https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
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Согласно Концепции преподавания учебного курса «История 

России»99 общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 

цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого её народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

История выполняет важную функцию по воспитанию личности 

школьника в патриотическом направлении, формировании 

гражданственности. Также изучение опыта предшествующих поколений 

позволяет будущему выпускнику школы осмыслять происходящие в 

настоящем времени общественные процессы, проявлять активную 

гражданскую позицию, оценивать глобальное историческое движение.  

Поэтому представляется важным, чтобы темы, наиболее 

заинтересовавшие обучающихся, раскрывались не только на уроках 

истории, но также и углублялись на элективных курсах, что в свою 

очередь требует тщательной подготовки и квалификации школьных 

учителей истории.  

Одним из основных документов для школьных учителей истории, 

направленных на понимание сути современного школьного образования, 

является Историко-культурный стандарт (далее ИКС)100. В ИКС 

                                                           
99 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/. 
100 Историко-культурный стандарт. URL: https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-

2020.pdf. 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
https://historyrussia.org/images/pdf/Concepts-2020.pdf
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представлены современные научные взгляды на содержание отечественной 

истории, оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем 

рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий, которые должны знать обучающиеся по окончании изучения 

школьного курса отечественной истории.  

В ИКС тема, посвященная созданию и развитию адвокатуры в 

России, впервые упоминается в разделе перовом «От Руси – к российскому 

государству». В рамках подраздела «Формирование единого Русского 

(Российского) государства в XV в.» в теме «Принятие общерусского 

Судебника – одного из первых в Европе кодифицированных актов» можно 

упомянуть о первоисточниках Судебника, к которому относится Псковская 

судная грамота, в которой впервые появляются предшественники 

современных адвокатов – поверенные. Также об истоках создания 

адвокатуры упоминается в разделе втором «Россия в XVI – XVII веках: от 

великого княжества к царству», подразделе «Россия в XVII в.» и теме 

«Соборное уложение 1649 г.», где впервые раскрывалось представление о 

наемных поверенных.  

Подробнее о создание адвокатуры в России соответствует вопрос в 

разделе третьем «Россия в конце XVII – XVIII веке: от царства к империи», 

подразделе «Россия в эпоху преобразований Петра I», теме «Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда», в рамках которого можно отметить 

значимое положение, что именно император Петр I в Указе 1723 г. «О 

форме суда» впервые использовал термин «адвокат». 

Значительное раскрытие процесса создания института адвокатуры в 

России освещается в разделе четвертом «Российская империя в XIX – 

начале XX в.», подразделе «Социальная и правовая модернизация страны 

при Александре II», темах «Реформы 1860–1870-х гг. – движение к 

правовому государству и гражданскому обществу» и «Судебная реформа и 

развитие правового сознания». Здесь учитель истории обязан сделать 
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акцент на Судебной реформе 1864 г., которая утвердила создание 

адвокатуры в Российской Империи. В списке персоналий, относящихся к 

четвертому разделу, можно выделить личность Александра II, с именем 

которого связано учреждение института адвокатуры в России. Также, 

подраздел «Формирование гражданского общества и основные 

направления общественных движений» в теме «Расширение публичной 

сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд)» 

предоставляет учителю возможность познакомить обучающихся с 

личностями первых выдающихся российских адвокатов, составивших 

«золотой фонд» адвокатов России.  

Раскрытие темы в период советской адвокатуры продолжается в 

разделе шестом «Советский Союз в 1920-1930-е гг.», подразделе «СССР в 

годы НЭПа. 1921–1928 гг.», теме «Предпосылки и значение образования 

СССР», в рамках которой следует упомянуть о создании советской 

системы права, образовании и возобновлении института адвокатуры. 

Отражение развития общественного статуса советской адвокатуры 

содержится в разделе восьмом «СССР в 1945–1991 годы», подразделе 

«СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.», теме «Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 

сфере», где важно отметить процесс некой «демократизации» советского 

права, который продолжается и в подразделе «Советское государство и 

общество в середине 1960-х – начале1980-х гг.», теме «Конституция СССР 

1977 г.», в которой адвокатура впервые официально признавалась консти-

туционным органом, но при этом была подчинена коммунистической 

идеологии. 

Современный этап развития адвокатуры отражается Историко-

культурным стандартом в разделе девятом «Российская Федерация в 1991-

2020 гг.», подразделе «Становление новой России (1992–1999 гг.)», теме 

«Принятие Конституции России 1993 г. и её значение», в которой 

закрепляется право человека и гражданина на помощь адвоката. Принципы 
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и сущность института адвокатуры Российской Федерации на современном 

этапе позволяет изучить подраздел «Россия в ХХI в.: вызовы времени и 

задачи модернизации», тема «Восстановление единого правового 

пространства страны». 

Проанализировав Историко-культурный стандарт, можно сделать 

вывод, что материалы к элективному курсу в общеобразовательной школе 

должны разрабатываться с учетом взаимосвязи отдельных вопросов темы 

квалификационной работы с содержанием разделов, подразделов и тем, 

отраженных в перечне данного документа.  

Одновременно, чтобы элективный курс по истории «Создание и 

развитие адвокатуры в России» полностью раскрывал образовательный, 

развивающий и воспитательный потенциалы, он должен разрабатываться с 

учетом последних методических рекомендаций и использованием 

межпредметных связей истории и обществознания, истории и права. Такой 

подход позволит обучающимся легче ориентироваться в теме нашего 

исследования, углубит имеющиеся знания и закрепит их на нескольких 

уровнях.   

Таким образом, изучение обучающимися темы «Создание и развитие 

адвокатуры в России» в рамках элективного курса в общеобразовательной 

школе должно в первую очередь соответствовать концепции школьного 

исторического образования и нормативно-правовым документам, 

регулирующую данное направление и полностью отвечать целям и задачам 

обучения и воспитания школьников. Элективный курс по истории должен 

иметь социальную и личностную значимость для обучающегося, 

актуальность для будущей профессии, т.е. полностью отвечать запросам 

современной личности. Занятия должны способствовать углублению 

базовых знаний по предмету, формированию патриотизма и 

гражданственности обучающихся. Важной задачей элективного курса 

является развитие личностных способностей и познавательного интереса у 

обучающихся к изучению истории России. Посещение занятий 
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элективного курса по истории создания и развития адвокатуры в России 

будет способствовать расширению правового сознания личности, 

формированию его активной гражданской позиции через формирование 

целостной картины о российской адвокатуре в исторической 

ретроспективе. Такой подход позволит выделять обучающимся 

особенности развития отечественной правовой системы и уникальность 

истории России, понять сущность института адвокатуры на его 

современном этапе развития, и как следствие, увеличить теоретические и 

практические знания обучающихся в области истории, обществознания и 

права. 

 

3.2 Методическая разработка урока по теме «История создания и 

развития адвокатуры в России» 

 

В рамках элективного курса в общеобразовательной школе 

целесообразным представляется проведение урока, связанного с историей 

создания и развития адвокатуры в России. Урок должен основываться на 

современных методических рекомендациях для учителя истории. Среди 

работ по преподаванию истории в школе, используемых нами, выделим 

монографию А.Т. Степанищева «Методика преподавания и изучения 

истории»101 и учебно-методическое пособие В.В. Белослудцевой 

«Методика преподавания истории»102. 

Тема урока: «История создания и развития адвокатуры в России» 

                                                           
101 Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 1. М., 2002; Степанищев А.Т. Методика 

преподавания и изучения истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 

ч. Ч. 2. М., 2002. 
102 Белослудцева В. В. Методика преподавания истории: учебно-методическое пособие. 

Пермь, 2021.  
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Класс: 11.  

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цель урока: сформировать у обучающихся представление об истории 

создания и развития адвокатуры в России, а также об организации 

деятельности института адвокатуры в РФ.  

Задачи урока:   

1. Образовательная: изучить основные исторические периоды 

создания и развития адвокатуры в России, а также сформировать у 

обучающихся представление о роли института адвокатуры в правовой 

системе России.  

2. Развивающая: сформировать компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности; развивать навыки устной 

речи; развивать компетентность у обучающихся формулировать выводы, 

выделять главное; развивать умение работать в группе; развивать навык 

работы с документом; развивать умение отстаивать свою точку зрения. 

3. Воспитательная: воспитание патриотизма, гражданственности, 

правовой культуры, любви и уважения к истории Отечества.  

Личностные УУД: 

 формировать у обучающихся устойчивый интерес и 

уважение к истории;  

 вырабатывать восприятие истории как способа 

понимания современности;  

 понимание роли социально активной личности в 

истории; 

 воспитание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, за историческое прошлое многонационального народа 

России. 

Метапредметные УУД:  
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 способность сознательно организовывать и регулировать 

свою учебную деятельность; 

 выработка умений работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных ресурсах;  

 владение умениями работать в группе, слушать партнера, 

формулировать и аргументировать свое мнение, отстаивать свою 

позицию. 

Предметные УУД: 

 формирование умения выделять главную мысль, идею в 

рассказе учителя, выступлении одноклассника;  

 выработка умений определять свою личную точку 

зрения, уметь ее формулировать и аргументировать;  

 умение давать оценку историческим событиям и 

процессам, деятельности исторических личностей; 

 выработка умения анализировать причинно-

следственные связи, исторические события и факты.  

Образовательные ресурсы:  

1. История России. Базовый и углубленный уровни. 11 класс. В 2-х 

частях. – А.А. Данилов, А.В. Торкунов, О.В. Хлевнюк и др. – М.: 

Просвещение, 2019.  

2. ПК, мультимедийный проектор, презентация.  

3. Раздаточный материал (документы для групповой работы, 

содержащие информацию о поверенных, стряпчих, ходатаям по 

делам, присяжных стряпчих). 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, 

индивидуальная, фронтальная.  
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 Проблемный вопрос: Почему статус адвоката и отношение 

российского общества к институту адвокатуры изменялись длительное 

время? 

Основные понятия урока: поверенные, стряпчие, ходатаи по делам, 

присяжные стряпчие, частные и присяжные поверенные, адвокат, 

адвокатская деятельность, адвокатура.  

Основные даты: сер. XV в. – 1864 г. дореформенная адвокатура; 1866 

г. – создание адвокатуры; 1866–1917 гг. – пореформенная адвокатура; 

1922–1991 гг. – советская адвокатура; 2002 г. – по настоящее время – новая 

российская адвокатура. 

Технологическая карта и конспект урока по теме «История создания 

и развития адвокатуры в России» представлена в Приложении 2 и в 

Приложении 3 соответственно к данной квалификационной работе.  
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Заключение 

 

Российская адвокатура прошла непростой путь в своем 

историческом развитии, который условно делится на три периода: 

дореволюционный (1467–1917 гг.), советский (1918–1991 гг.) и 

современный (российский) (2002 г. – по настоящее время). В истории 

дореволюционной адвокатуры (1467–1917 гг.) можно выделить два 

периода: дореформенный (1467–1864 гг.) и пореформенный (1864–1917 

гг.). 

В дореформенный период адвокатура была непризнанным элементом 

в системе юстиции, усложняющим и затягивающим процесс ведения дела 

в суде. Стряпчих не считали профессионалами своего дела, к тому же 

часто они не имели образования. Термин «адвокат» появился при Петре I и 

имел скорее негативное значение, а их обязательная регистрация была 

введена только Николаем I.  

В пореформенный период произошли коренные изменения в 

российской судебной системе, ознаменовавшие официальное появление 

адвокатуры в России в 1864 г. Общественный статус адвоката стал иметь 

образ квалифицированного юриста – защитника правовых интересов, без 

которого не могло проходить ни одно судебное заседание.  

История советской адвокатуры представляется не менее сложной. 

После Октябрьской революции 1917 г. адвокатура как государственный 

институт была ликвидирована большевистской властью, но частично 

восстановлена уже в начале 1918 г. Ее устойчивое развитие как института 

в СССР началось в 1939 г. В то же время модель адвокатуры, наиболее 

приближенная к современной в Советском Союзе появилась только в 1962 

г.  

Адвокатура в Российской Федерации представляет собой 

профессиональное сообщество адвокатов и относится к институту 

гражданского общества. В настоящее время адвокатура не имеет преград 
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свободного осуществления правозащитной деятельности в целом, и для 

каждого отдельного адвоката в частности. Этому содействует выстроенная 

действующим законодательством система адвокатской деятельности 

Российской Федерации, которая в соответствии с административно-

территориальным делением на федеральном уровне состоит из 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, а на региональном 

уровне из Адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 

различных форм адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация.  

Адвокатура занимает почетное место в системе юстиции Российской 

Федерации, а статус и профессия адвоката является одной из самых 

уважаемых и престижных в российском обществе.   

Среди лучших адвокатов современной России можно выделить 

Е.А. Захарову, А.Г. Кучерена, А.М. Митина, Н.П. Ведищева, С.В. Жорина, 

Г.П. Падву, М.Ю. Барщевского, Г.М. Резника.  

Отметим, что нами также были определены методы и приемы 

изучения темы квалификационной работы в рамках элективного курса в 

общеобразовательной школе. Наиболее подходящими для изучения данной 

темы оказались беседа, индивидуальная работа с документом, групповая 

работа с фрагментами документа и раздаточными материалами, анализ 

иллюстраций и высказываний по теме. Также нами был разработан 

конспект урока в рамках реализации элективного курса для 11 класса по 

теме «Создание и развитие адвокатуры в России», в котором подробно 

отражены этапы становления и развития российской адвокатуры, 

выявлены особенности изменения статуса адвокатуры в исторической 

ретроспективе и определены структура и значение института адвокатуры в 

Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 

Фотография 1. В.Д. Спасович – русский юрист-правовед, выдающийся адвокат, 

доктор уголовного права (1829–1906)103 

 

 

Фотография 2. Ф.Н. Плевако – российский адвокат, юрист, судебный оратор  

(1842–1909)104 
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Приложение 1 (продолжение) 

 

Фотография 3. П.А. Александров – русский юрист, прокурор, выдающийся адвокат и 

судебный оратор (1836–1893)105 

 

 

 

Фотография 4. Е.А. Захарова – российский адвокат106 
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106 Захарова Е.А. – российский адвокат. URL: https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-
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Приложение 1 (продолжение) 

 

Фотография 5. А.Г. Кучерена – российский адвокат, председатель коллегии адвокатов 

«Кучерена и партнеры»107 

 

 

 

Фотография 6. А.М. Митин – российский адвокат108 

                                                           
107 Кучерена А.Г. – российский адвокат, председатель коллегии адвокатов «Кучерена и 

партнеры». URL: https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html.  
108 Митин А.М. – российский адвокат. URL:  https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-

rossii.html.  
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Приложение 1 (продолжение) 

 

Фотография 7. Н.П. Ведищев – российский адвокат, награжден званием Почетного 

адвоката России109 

 

 

 

Фотография 8. С.В. Жорин – российский адвокат, председатель коллегии адвокатов 

«Жорин и партнеры»110  

 

                                                           
109 Ведищев Н.П. – российский адвокат, награжден званием Почетного адвоката 

России. URL: https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html.  
110 Жорин С.В. – российский адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Жорин и 

партнеры». URL: https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html.  
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Приложение 1 (продолжение) 

 

 

Фотография 9. Г.П. Падва – советский и российский адвокат, член центрального Совета 

ассоциации юристов России, член научно-консультативного Совета Федеральной 

палаты адвокатов России, член Совета адвокатской палаты г. Москвы, член 

Московской городской коллегии адвокатов, управляющий адвокатского бюро «Падва 

и партнеры»111 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Падва Г.П. – советский и российский адвокат, управляющий адвокатского бюро 

«Падва и партнеры». URL: https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html.  

https://top-advokats.ru/luchshie-advokaty-rossii.html
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Приложение 1 (продолжение) 

 

Фотография 10. М.Ю. Барщевский – российский адвокат, заслуженный юрист 

Российской Федерации, руководитель адвокатского бюро «Барщевский и Партнеры»112 

 

 

 

 

Фотография 11. Г.М. Резник – советский и российский юрист, адвокат, заслуженный 

юрист Российской Федерации113 

 

                                                           
112 Барщевский М.Ю. – российский адвокат, заслуженный юрист Российской 

Федерации, руководитель адвокатского бюро «Барщевский и Партнеры». URL:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Барщевский,_Михаил_Юрьевич.  
113 Резник Г.М. – советский и российский юрист, адвокат, заслуженный юрист 

Российской Федерации. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Резник,_Генри_Маркович.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Барщевский,_Михаил_Юрьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резник,_Генри_Маркович
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Приложение 2 

Таблица 1  

Технологическая карта урока по теме: «История создания и развития адвокатуры в 

России» 

Тема урока История создания и развития адвокатуры в России 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Цель урока Сформировать у обучающихся представление об истории 

создания и развития адвокатуры в России, а также об 

организации деятельности института адвокатуры в РФ. 

Задачи урока Образовательная: изучить основные исторические периоды 

создания и развития адвокатуры в России, а также сформировать 

у обучающихся представление о роли института адвокатуры в 

правовой системе России.  

Развивающая: сформировать компетентность в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности; развивать 

навыки устной речи; развивать компетентность у обучающихся 

формулировать выводы, выделять главное; развивать умение 

работать в группе; развивать навык работы с документом; 

развивать умение отстаивать свою точку зрения. 

Воспитательная: воспитание патриотизма, гражданственности, 

правовой культуры, любви и уважения к истории Отечества.  

Образовательные 

ресурсы 

1. История России. Базовый и углубленный уровни. 11 класс. В 

2-х частях. – Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В. и 

др. – М.: Просвещение, 2019.  

2. ПК, мультимедийный проектор, презентация;  

3. Раздаточный материал (документы для групповой работы, 

содержащие информацию о поверенных, стряпчих, ходатаям 

по делам, присяжных стряпчих). 

План урока 1. Адвокатура в дореформенный период. 

2. Адвокатура в пореформенный период. 

3. Советская адвокатура. 

4. Организация деятельности адвокатуры в Российской 

Федерации. 

Личностно-значимая 

проблема 

Почему статус адвоката и отношение российского общества к 

институту адвокатуры изменялись длительное время? 

Методы и формы 

обучения 

Методы: беседа, рассказ учителя, заполнение схемы на основе 

работы с документом, работа с иллюстрациями, работа с 

фотографиями, работа с цитатой, работа с документом, 

заполнение схемы, заполнение опорного конспекта.  

Формы: Групповая, индивидуальная, фронтальная.  

Основные понятия, 

даты 

Понятия: поверенные, стряпчие, ходатаи по делам, присяжные 

стряпчие, частные и присяжные поверенные, адвокат, 

адвокатская деятельность, адвокатура.  

Даты: сер. XV в. – 1864 г. дореформенная адвокатура; 1866 г. – 

создание адвокатуры; 1866–1917 гг. – пореформенная 

адвокатура; 1922–1991 гг. – советская адвокатура; 2002 г. – по 

настоящее время – новая российская адвокатура. 
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Этапы урока Роль деятельности 

учителя  

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Предполагаемые 

результаты 

Организационный 

этап. 

Приветствие, 

организация 

дисциплины класса. 

Готовятся к уроку, 

настраиваются на 

работу. 

Благоприятный 

психологический 

настрой 

обучающихся, 

самоанализ 

готовности к уроку.   

Постановка цели 

и задач урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

обучающихся. 

Беседа с 

обучающимися, 

помогающая им 

самостоятельно 

обозначить цели и 

задачи урока, 

озвучивание 

проблемного вопроса 

на урок. Создание 

условий для 

формирования 

внутренней 

потребности учеников 

во включении в 

учебную 

деятельность, 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

обозначают тему 

урока, озвучивают 

цели и задачи 

урока, 

внимательно 

знакомятся с 

проблемным 

вопросом. 

Постановка и 

фиксирование темы, 

плана урока, его цели 

и задачи. Устойчивая 

мотивация 

обучающихся для 

поиска ответа на 

проблемный вопрос. 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

Формирование умения 

выделять главную мысль, 

идею в рассказе учителя, 

выступлении 

одноклассника;  

Выработка умений 

определять свою личную 

точку зрения, уметь ее 

формулировать и 

аргументировать;  

Умение давать оценку 

историческим событиям и 

процессам, деятельности 

исторических личностей; 

Выработка умения 

анализировать причинно-

следственные связи, 

исторические события и 

факты.  

 

Способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

учебную деятельность; 

Выработка умений 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и обобщать 

факты, формулировать и 

обосновывать выводы и 

т.д.), использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

материалы на электронных 

ресурсах;  

Владение умениями 

работать в группе, слушать 

партнера, формулировать 

и аргументировать свое 

мнение, отстаивать свою 

позицию. 

Формировать у 

обучающихся 

устойчивый интерес и 

уважение к истории;  

Вырабатывать 

восприятие истории как 

способа понимания 

современности;  

понимание роли 

социально активной 

личности в истории; 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, за 

историческое прошлое 

многонационального 

народа России. 
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развития умения 

устанавливать 

тематические рамки 

урока. 

Актуализация 

знаний. 

Организация 

деятельности 

учеников, 

направленной на 

оживление в памяти 

ранее изучаемой 

информации 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

вспоминают ранее 

усвоенную 

информацию в 

школьном курсе 

отечественной 

истории.  

Восстановление в 

памяти знаний, 

усвоенных 

учащимися ранее, 

которые будут 

необходимы для 

понимания, 

осмысления и 

лучшего запоминания 

нового учебного 

материала. 

Первичное 

усвоение новых 

знаний. 

Организует усвоение 

учениками нового 

материала через 

применение 

различных форм 

работы (беседа, 

рассказ учителя, 

заполнение схемы на 

основе работы с 

документом, работа с 

иллюстрациями, 

работа с 

фотографиями, работа 

с цитатой, работа с 

документом, 

заполнение схемы, 

заполнение опорного 

конспекта) 

Выполнение 

заданий в 

индивидуальной и 

групповой  форме, 

использование 

раздаточных 

материалов по 

теме урока. 

Складывание у 

учащихся 

конкретного 

представления 

изучаемой темы и их 

систематизация, 

совершенствование 

работы обучающихся 

с различными 

источниками 

информации 

(документ, 

иллюстрация, 

фотография, схема и 

т.д.) 

Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

его выполнению. 

Доходчивое 

объяснение 

обучающимся 

домашнего задания, 

инструкция по его 

выполнению, ответы 

на уточняющие 

вопросы 

обучающихся. 

Внимательно 

слушают 

содержание дом. 

задания, 

формулируют и 

задают 

уточняющие 

вопросы по его 

выполнению.  

Домашнее задание 

зафиксировано 

обучающимися, 

инструкция его 

выполнения 

предупредило 

возможные ошибки и 

недочеты.  

Рефлексия. Мотивация 

обучающихся для 

осуществления 

самоанализа 

деятельности на уроке 

и полученных знаний, 

их качества. 

Отвечают на 

вопросы учителя, 

проводят 

самоанализ 

усвоения и 

качества 

полученных 

знаний.  

Выявление пробелов 

знаний обучающихся, 

устранение их 

неточности, 

установление акт-ти 

полученных знаний 

на уроке для 

практической деят-ти 

обучающихся. 
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Приложение 3 

Конспект урока по теме: «История создания и развития адвокатуры в России» 

 

Слово учителя: Добрый день, дорогие ученики! Проверьте свою готовность к уроку. 

Начинаем нашу работу. 

Крючок: Давайте прочитаем на экране цитату Ф.Н. Плевако и рассмотрим 

изображения. В цитате пропущено слово. Ваша задача – разобраться, о каком 

участнике судебного процесса идет речь: 

«За прокурором стоит закон, а за … - человек со своей судьбой, со своими чаяниями, и 

этот человек взбирается на …, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с 

такой ношей» - Ф.Н. Плевако. 

Слово учителя: Вы рассуждаете правильно. Ф.Н. Плевако раскрывает в своей цитате 

особенность деятельности адвоката.  

Вопрос: Давайте обратимся к иллюстрациям. Что на них изображено? Различаются ли 

они? Что они могут обозначать? 

 

Слово учителя: Верно, это Адвокатские эмблемы. Слева эмблема 1866 г., справа 

современная – с 2015 г. Между ними простирается ширь истории становления 

института адвокатуры. 

Вопрос: Итак, ребята, как будет звучать тема нашего урока? 

Верно - «История создания и развития адвокатуры в России». Запишем тему в опорный 

конспект. 

Слово учителя: Сформулируйте задачи, которые вам предстоит выполнить на уроке. 

Молодцы. Ваши задачи отражены в плане нашего урока, а именно: 
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1.Российская адвокатура в дореформенный период. 

2.Российская адвокатура в пореформенный период. 

3.Советская адвокатура. 

4.Организация деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

Проблемный вопрос: В конце урока вам нужно будет ответить на проблемный вопрос: 

Почему статус адвоката и отношение российского общества к институту адвокатуры 

изменялись длительное время? 

Пункт 1. Адвокатура в дореформенный период. Групповая работа с документом и 

заполнение схемы. 

Задание: Давайте изучим, как шло становление и развитие профессии адвоката. Классу 

нужно разделиться на 4 группы. Каждая группа работает с документом (см. 

Приложение 4), в котором должна выделить особенности развития института 

адвокатуры на определенном историческом пути российского государства и определить 

название адвокатуры на этом этапе. 

Группе дается на работу 5 минут и 3 минуты на выступление.  

Параллельно всем классом заполняется схема на экране и в опорных конспектах.  

 

 

Слово учителя: Все российские самодержцы, вплоть до Николая I также, как и ранее, 

были настроены категорически против учреждения в Российской империи адвокатуры 

по западному образцу. Существует доказательный случай, как на предложение князя 

Голицына о введении «западной» адвокатуры Николай I ответил: «Нет, князь, пока я 

буду царствовать, России не нужны адвокаты».  



76 
 

Вывод по пункту: Почему Николай I и все российские самодержцы выступали против 

создания государственного института адвокатуры в России? – В руках российских 

царей и императоров концентрировалась вся государственная власть, в том числе и 

судебная. Создание адвокатуры противоречило вековым традициям о понимании 

власти христианского императора. К тому же, судебная система в России была 

несовершенна.  

Вопрос: А что мы можем сказать об общественном признании адвокатов в 

дореформенный период? – Общественное признание «адвокатов» практически 

отсутствовало. Вести адвокатскую деятельность было презрительно, считалось, что 

поверенные, стряпчие и др. только лишь усложняли судебный процесс, запутывали 

исход дела и людьми были нечестными.  

Давайте посмотрим на схему и вспомним, в результате чего появилась частная 

адвокатура в России? - В результате Великой Судебной Реформы 1864 г.  

Пункт 2. Адвокатура в пореформенный период. 

Слово учителя: Абсолютно верно. Мы с вами подошли к развитию российской 

адвокатуры в пореформенный период. 

Как вы правильно отметили, Великая Судебная реформа 1864 г.  утвердила для России 

неизвестные ранее принципы судоустройства и судопроизводства, сердцевину которых 

составило учреждение впервые в истории страны отдельной от государства свободной 

адвокатуры. 

День вступления в силу Судебных уставов 1864 г., а именно 17 апреля 1866 г. 

официально считается днем основания российской адвокатуры. 

Задание: Обратимся к государственному документу, регламентирующему адвокатскую 

деятельность в России с 1864 г. Положение о присяжных поверенных утверждено 20 

ноября 1864 г. в виде второй главы раздела «О судебных установлениях»: 

 Адвокаты делятся на 2 категории: высшую – присяжных поверенных и низшую 

– частных поверенных.  

 Частные поверенные могут не иметь высшего юридического образования, но 

обязаны пройти экзамен в суде. 
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 Присяжным поверенным становится лицо, достигнувшее 25-летнего возраста, 

имеющее высшее юридическое образование и стаж судебной практики в 

количестве 5 лет в качестве помощника присяжного поверенного или чиновника 

судебной власти. 

 Адвокатскую деятельность нельзя совмещать с другой государственной 

службой. 

 Присяжные адвокаты приписываются к судебным палатам, там же 

образовывают особую коллегию и избирают Совет. 

Вопрос: На основании пунктов данного Положения что мы можем сказать об 

изменениях института адвокатуры в пореформенный период? – На законодательном 

уровне утвердились требования к личности адвоката, регламентировалась правовая 

деятельность адвокатуры.  

Вопрос: Абсолютно верно, ребята. А как вы думаете, через что мы можем проследить 

успешность российских адвокатов после Судебной реформы 1864 г.? – Через 

адвокатские речи в суде. 

Слово учителя: Ребята из класса приготовили для вас небольшие сообщения о 

некоторых самых известных российских адвокатах. Послушаем их. Ребята выступают с 

сообщениями о самых успешных судебных речах адвокатов В.Д. Спасовича, 

Ф.Н. Плевако, П.А. Александрова.  

Параллельно в опорном конспекте подписываются портреты рассматриваемых 

адвокатов (см. Приложение 1) 

Вывод по пункту: Какой статус получила адвокатура в пореформенный период? - В 

России появляется адвокатура европейского образца, свободная и отдельная от 

государства, но зависящая от него. В пореформенный период была заложена основа для 

развития института российской адвокатуры. Формируется «золотой фонд» российских 

адвокатов. 

Пункт 3. Советская адвокатура. 

Вопрос: Давайте посмотрим на экран. Здесь представлена местная хроника «Самарской 

газеты» заметка под заголовком: «Новый адвокат». О каком адвокате идет речь в 

данном отрывке?  
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Слово учителя: Верно. Речь идет о Владимире Ильиче Ульянове (Ленине). Русский 

революционер тоже был профессиональным адвокатом.  

Вопрос: Как вы думаете, о каком периоде развития адвокатуры в России мы поговорим 

далее? – о советской адвокатуре. 

Задание: Давайте познакомимся с цитатой В.И. Ленина, которая была произнесена в 

октябре 1917 г.  

«Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта 

интеллигентская сволочь часто паскудничает» - В.И. Ленин. 

Вопрос: Что имел ввиду В.И. Ленин? К чему привело такое отношение к адвокатам? - 

Цитата раскрывает недоверие адвокатам из-за возможности подрыва установления 

советской власти. Это приводит к отмене института адвокатуры.  

Слово учителя: В ходе Октябрьской революции 1917 г. адвокатура была 

ликвидирована как реакционный государственный институт. Это произошло потому, 

что пришедшие к власти большевики твердо осознавали опасность адвокатуры для 

нового режима власти в России. 

С 1917 по 1922 г. в РСФСР не существовало адвокатуры как отдельного института, 

объединяющего профессиональных правозаступников. Многие бывшие присяжные 

поверенные были подвергнуты репрессиям, убиты или покинули страну. 

Задание: Но уже 1922 г. для Советской России стал знаковым. Давайте рассмотрим 

иллюстрацию на экране. 
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Удостоверение на имя адвоката Тульской Губернской Коллегии Защитников (с 18 

августа 1922 г.) Ф.С. Щербакова от 18 августа 1926 г. 

Вопрос: Что мы видим на экране? – Удостоверение адвоката. 

Слово учителя: Верно. Это Удостоверение на имя адвоката Тульской Губернской 

Коллегии Защитников (с 18 августа 1922 г.) Ф.С. Щербакова от 18 августа 1926 г. 

Вопрос: Что это могло означать для советской адвокатуры? – В РСФСР официально 

была создана адвокатура.  

Задание: 5 июля 1922 г. Наркомат юстиции РСФСР утвердил Положение «О коллегии 

защитников». Давайте познакомимся с содержанием документа. 

Вопросы: Как назывались сообщества адвокатов и где они создавались? - Коллегии 

защитников создавались в каждой губернии при губернских судах и являлись 

общественной организацией.  

Давайте определим, кто мог стать членом Коллегии защитников? - Членами коллегии 

защитников могут быть лица, удовлетворяющие одному из нижеуказанных требований: 

а) имеющие практический стаж ответственной работы не менее 2-х лет в органах 

советской юстиции (судьи, следователи, члены коллегии отделов юстиции, 

консультанты и правозаступники); б) лица, выдержавшие испытание в особой 

комиссии, образуемой под председательством председателя совнарсуда (его 

заместителя) при участии члена президиума совнарсуда и одного члена президиума 

коллегии защитников, по особой программе. 
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Помимо этого, в «Положении» есть Приложение №1, устанавливающее Таксу оплаты 

защитников. Что это может говорить о их положении? - В Советском Союзе 

утвердилась профессия адвоката, т.к. мы видим регулирование их оплаты труда. 

Давайте подумаем, почему именно 1922 г. стал знаковым для советской адвокатуры? – 

Именно в 1922 г. заканчивается гражданская война и образуется СССР. Верно, новому 

союзному государству нужны были новые порядки, законы, и конечно же, система 

правовой защиты граждан.  

Задание: Предлагаю вам, ребята, снова рассмотреть иллюстрацию на экране. Какой 

этап развития советской адвокатуры мы можем выделить? – 1939 г. 

 
 

Слово учителя: Верно, следующим этапом отметим 1939 год. Как мы видим, в 1939 г. 

было принято Положение об адвокатуре СССР. Положение предусмотрело единую 

организацию адвокатуры во всех союзных республиках.  

Задание: Поработаем с текстом этого документа. 

Вопросы: Какое название появляется у сообщества адвокатов? – Коллегии адвокатов. 

Цель создания Коллегии адвокатов? - Для оказания юридической помощи населению в 

краях, областях, автономных республиках и союзных республиках. 

Каковы задачи Коллегии адвокатов?  

а) дача юридической консультации (советов, справок, разъяснений и пр.); 

б) составление заявлений, жалоб и других документов по просьбе граждан, 

учреждений, организаций и предприятий; 
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в) участие адвокатов в судебных процессах в качестве защитников обвиняемых, 

представителей интересов ответчиков, истцов и других заинтересованных лиц. 

Что мы можем сказать о структуре Коллегии адвокатов? - Областные, краевые, 

республиканские коллегии адвокатов являются добровольными объединениями лиц, 

занимающихся адвокатской деятельностью. Все вопросы, связанные с организацией и 

деятельностью коллегии адвокатов, разрешаются общим собранием членов коллегии 

адвокатов и президиумом коллегии адвокатов. Общее собрание членов коллегии 

адвокатов созывается не реже двух раз в год. 

Какую ответственность несли адвокаты? За недобросовестное исполнение членами 

коллегии адвокатов своих обязанностей, нарушение таксы и другие проступки 

президиум коллегии адвокатов налагает на них дисциплинарные взыскания. 

Слово учителя: Все верно, ребята. Данное положение просуществовало довольно 

долго. Однако, в 1941 г. Советский Союз столкнулся со Второй мировой войной, 

прошедшей также в форме Великой отечественной войны.  

Вопрос: Как вы думаете, какие изменения произошли в деятельности советских 

адвокатов?  - С 1941 г. часть адвокатов ушла на фронт – бороться с нацистскими и 

фашистскими силами – и их количество уменьшилось. Нужно понимать, что в военное 

время государством решались более важные задачи и в этом смысле полноценные 

судебные разбирательства часто были не целесообразными. Коллегия адвокатов для 

военного времени ставила своей наиболее главной задачей оказание 

квалифицированной юридической помощи военнослужащим и их семьям, а также 

инвалидам войны. Юридическая помощь данным категориям граждан оказывалась 

бесплатно.  

Слово учителя: Абсолютно верно. 22 апреля 1941 г. был издан Приказ № 63 

Народного комиссариата юстиции «О контроле за приемом в адвокатуру СССР», 

который регулировал деятельность адвокатов в военное время.  

Вопрос: После смерти И.В. Сталина какой период наступает в истории нашей страны? 

– Страной руководит Н.С. Хрущев, данный период получил название «оттепель». 

Слово учителя: Эпоха «Оттепели» ознаменовалась либерализацией многих процессов, 

в том числе в области законодательства.   

Задание: Давайте обратимся к тексту закона «Об утверждении положения об 

адвокатуре РСФСР» от 25 июля 1962 г.  
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Вопросы: Сформулируйте определение «Коллегия адвокатов»? - Коллегии адвокатов 

являются добровольными объединениями лиц, занимающихся адвокатской 

деятельностью. 

Изменяется ли цель Адвокатской коллегии, согласно новому Положению? - В целях 

осуществления защиты на предварительном следствии и на суде, представительства по 

гражданским делам в суде и арбитраже, а также для оказания иной юридической 

помощи гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям и колхозам РСФСР. 

Да, цель конкретизировалась и расширилась, добавились новые элементы.  

Перед нами перечислены названия глав Положения 1962 г. Выделите из них новые. - 

Глава четвертая Юридические консультации, Глава пятая Права и обязанности 

адвокатов, Глава шестая Меры поощрения адвокатов, Глава седьмая Дисциплинарная 

ответственность адвокатов, Глава восьмая Средства Коллегии адвокатов. 

О чем мы можем утверждать, основываясь на новых, утвержденных на 

законодательном уровне сторон управления адвокатской деятельности? Защитник – 

адвокат стал считаться самостоятельным субъектом уголовного и гражданского 

процесса, наделенным процессуальными правами и обязанностями. Наряду с этим 

адвокаты вели консультационную работу. Все это означает, что статус института 

адвокатуры превратился в общественный и немного снижалась зависимость 

адвокатуры от государства.   

Слово учителя: Однако, это не последний Закон, регулировавший адвокатскую 

деятельность в Советском Союзе. В конце 1970-х гг. шла дальнейшая разработка 

вопросов правового обоснования адвокатуры как института. В Конституции СССР 1977 

г. деятельность адвокатуры была сформулирована достаточно четко.  

30 ноября 1979 г. принят Закон СССР «Об адвокатуре в СССР». Благодаря этому 

документу адвокатура впервые стала регулироваться Законом СССР! Это говорит о 

значительном росте ее статуса. Раскрыты положения этого закона были в Положение 

об адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. 

Задание: Поработаем с документом. Положение об адвокатуре РСФСР 1980 г. 

практически дублировало положения Закона СССР и Положение об адвокатуре РСФСР 

1962 г. 
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Вопросы: Давайте проанализируем, есть ли по новому Положению изменения в 

задачах советской адвокатуры? – Да, есть. Новые задачи были имели идеологический 

характер наряду с повышением правовой культуры советских граждан.  

Перед вами представлены новые или изменившие свою формулировку главы 

Положения. Что мы можем сказать о важности профессии адвоката в Советском 

Союзе? – престиж профессии адвоката вырос, утвердились благоприятные условия 

труда, его оплата и различные поощрения трудовой деятельности адвокатов.  

На основании статьи 31 давайте установим независимость института советский 

адвокатуры от государства? – адвокатура не стала свободной от государства, ее 

зависимость хоть и постепенно снижалась, но не исчезла. 

Вывод по пункту: Какую главную задачу в становлении адвокатуры внес советский 

период истории нашей страны? - Четвертый этап развития института адвокатуры 

советского периода, продлившийся с 1962 по 1990е гг., установил адвокатуре ее 

истинное предназначение, развивал основные принципы организации деятельности 

адвокатов. Но, несмотря на все преобразования, особенно происходящие в 1980-е г., 

Коллегии адвокатов оставались сравнительно закрытыми объединениями, что 

объясняется политическими особенностями социалистического строя СССР.  

Слово учителя: Верно, ребята. Но мы должны понимать, что все процессы, 

изменяющие роль и статус института адвокатуры в советский период истории нашего 

государства, свидетельствуют о расширении и закреплении прав адвокатов, а также о 

меняющемся представлении об адвокатуре внутри общества на современный тип.  

Вопрос: Давайте обратим внимание, до какого времени действовало Положение об 

адвокатуре РСФСР 1980 г.? – оно утратило силу с 1 июля 2002 г.  

Пункт 4. Организация деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

Задание: Посмотрим на иллюстрацию. О каких изменениях она нам говорит? – 

Появляется новый Федеральный Закон об адвокатуре, теперь уже в Российской 

федерации.  
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Слово учителя: Верно. 31 мая 2002 г. вступил в силу новый Федеральный закон № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Вопрос: Какими причинами обусловлено принятие Государственной Думой нового 

закона, определяющего организацию и деятельность адвокатуры Российской 

Федерации?  

1) СССР перестал существовать, появилось новое государство – Российская 

Федерация. 

2) Отказ от коммунистической идеологии, демократизация и либерализация 

российского общества. 

3) Коренные преобразования российского общества, в котором увеличился спрос 

на квалифицированную юридическую помощь и эффективную защиту прав и 

свобод граждан. 

4) Вступление в действие 18 декабря 2001 г. нового Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Слово учителя: Абсолютно верно, ребята. Вы отметили и демократизацию 

российского общества, принесшую с собой новые взгляды на правовую систему 

государства.  

Справедливо будет зафиксировать, как изменился статус адвокатуры и адвоката в 

Российской Федерации. 

Задание: На основании ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» Главы 1. 

Общие положения (статьи 1-5) вам нужно будет самостоятельно заполнить в опорном 

конспекте «Сущность адвокатуры в РФ», включающий в себя понятия «адвокат», 

«адвокатская деятельность», «адвокатура», принципы и законодательство адвокатской 

деятельности. Через 10 минут вместе проверим работу.  
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Слово учителя: Давайте проверим ваши записи. Молодцы! 

Задание: Теперь нам с вами предстоит разобраться в том, как организована 

адвокатская деятельность в Российской федерации. На основании текста (названий 

статей) ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в РФ» вам нужно заполнить 

пропуски в схеме «Структура адвокатуры в РФ»  

 

Итоговая схема: 

  

Вопрос: Вспомните, когда мы отмечаем «День Российской адвокатуры?» -  День 

Российской адвокатуры отмечается 31 мая и утвержден этот праздник с 2002 (2005) г.  

Слово учителя: Отлично! Не забудьте поздравить своих знакомых или родственников 

адвокатов с их профессиональным праздником! 

Ответ на проблемный вопрос: Почему статус адвоката и отношение российского 

общества к институту адвокатуры изменялись длительное время? 
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В дореформенном периоде существовало единодушное мнение монархов об 

отрицательном отношении к адвокатуре. Это объясняется тем, что самодержавие не 

предполагает существования столь демократического по своей природе института.  

Развитие законодательства усложняло понимание правовых норм обществом, т.к. 

население было безграмотным. Возникла необходимость в помощи специалистов. 

Однако, должность судебного представителя не предполагала специализированных 

юридических знаний и подготовки. Уровень оказываемой ими помощи был крайне 

низок. Фактором, долгое время затруднявшим официальное образование адвокатского 

сословия в Российской империи, являлась отрицательная репутация тогдашних 

ходатаев, не имевших каких-либо ограничений на занятие хождением по делам, и, как 

следствие, недоверие к ним со стороны населения.  

Потребность учреждения в России такого института адвокатуры с середины XIX в. 

проявлялась все отчетливей. В отсутствии организованной адвокатуры выделяется одна 

из причин - бедственное положение российского суда в целом. 

Немаловажную роль в процессе учреждения адвокатуры сыграл внешний фактор: 

развитие процессов интеграции, функционирование иностранного капитала, 

увеличение количества иностранных граждан, а также необходимость международного 

авторитета требовали введения демократических институтов, в том числе адвокатуры. 

Кроме того, важнейшей внутренней предпосылкой создания института присяжных 

поверенных являлось проведение Крестьянской реформы 1861 г. 

Достижений судебных уставов 1866 г. в появлении деятельности адвокатуры, 

относится установление нравственного и образовательного ценза. Строгий надзор 

примеры дисциплинарных взысканий за отступления от адвокатской этики 

способствовали увеличению числа выбывающих из сословия. В связи с этим статус 

адвокатуры рос. 

В советский период институт адвокатуры сначала был отменен, но вскоре 

восстановлен. В это время адвокатура было зависима от государства, так как СССР 

характеризуется тоталитарным и авторитарными режимами. Постепенное 

освобождение адвокатуры от наблюдательного ока государства происходило, но не 

перешагнуло за идеологическую направленность. Однако справедливо отметить 

качественное улучшение института адвокатуры и статуса адвоката при советской 

власти с России. 
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Современный, европейский вид российская адвокатура получила в Российской 

Федерации. Это связано с тем, что демократические основы общества нуждаются в 

существовании независимого института адвокатуры. 

Вывод: Какой путь развития прошла российская адвокатура? - Таким образом, 

российская адвокатура действительно прошла долгий путь развития, сталкиваясь с 

различными трудностями, что говорит об особенности российской истории и ее 

правовой системы, которая требует с нашей стороны уважения и понимания. Можно 

сказать, что адвокатура, из органа, изначально не признавшегося среди населения и в 

верхних структурах российского государства, эволюционируя, приобрела в настоящее 

время свое почетное место в системе юстиции, а статус и профессия адвоката завоевали 

уважение среди российского общества.  

Рефлексия: Теперь посмотрите внимательно на экран. Давайте поделимся своими 

впечатлениями от сегодняшнего урока. Предлагаю вам выбрать один из вопросов и 

ответить на него. 

 Сегодня я … 

 Мне было интересно … 

 Мне было трудно … 

 Я понял, что теперь могу … 

 Я научился … 

 У меня получилось … 

 Меня удивило … 

 Урок дал мне для жизни … 

 Мне захотелось … 

Слово учителя: Отлично, всем спасибо за ответы, я очень ценю мнение каждого. 

Домашнее задание: Оформить брошюру «Лучшие адвокаты современной России», не 

менее 3-х личностей. Использовать фотографии, цитаты, лучшие судебные речи, 

перечень судебных дел. 

Слово учителя: Спасибо, ребята, за работу. Вы молодцы! 
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Приложение 4 

Документ 1 

Псковская судная грамота 1467 г.114 

Ст.58 Псковской судной грамоты 1467 г. гласит, что «… на суд помочю не ходити, 

лести в судебницу двема сутяжникома, а пособников бы не было ни с одной стороны, 

оприч жонки, или за детину, или за черньца или за черницу, или который человек стар 

вельми или глух, ино за тех пособнику бытии…».  

 

Ст. 71 Псковской судной грамоты обязывает: «А одному пособнику одного дня за два 

орудиа не тягатся ...»,  

 

Особенности развития адвокатуры в России в XV в.: 

1. Первое упоминание об адвокатуре, начало формирования адвокатуры как института 

в России.  

2.  Поверенный предоставлялся только лицам, не имеющим возможности явиться лично 

– старикам, детям, женщинам, глухим и монахам. 

3. Наемному поверенному было запрещено участвовать в один день в двух судебных 

процессах.  

4. Никаких, даже формально закрепленных требований к лицам, выступающих в суде в 

качестве поверенных, не предъявлялось. Это приводило к тому, что защитой в суде 

занимались люди, не имеющие образования в принципе, не говоря о юридическом. 

Нередко поверенные занимались обманом и искажением фактов, чем зачастую 

вызывали к себе недоверие, и в частности ко всему институту судебного 

представительства. 

 

Название адвокатуры на этом этапе: поверенные. 

 

 

Документ 2 

Воинский Устав «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» от 25 апреля 

1715 г.115 

                                                           
114 Псковская судная грамота / Отечественное законодательство ХI–ХХ вв. Т. 1. / под 

ред. О.И. Чистякова. М., 2000. 
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Глава V: «Хотя в средине процессу челобитчик или ответчик занеможет, или прочия 

важныя причины к тому прилучатся так, что им самим своею особою в кригсрехте 

явиться невозможно; то позволяется оным для выводу своего дела употреблять 

адвокатов, и оных вместо себя в суд посылать…».  

Особенности развития адвокатуры в России в первой половине XVIII в.: 

1. Незначительные изменения статуса поверенных в начале XVIII века. Общество 

относилось к «адвокатам» негативно, говорилось о том, что адвокаты утруждают судей 

и не ведут дело к скорому окончанию. 

2. Появилась новая система гражданского производства дел, где задействовались 

поверенные. Определялись полномочия и задачи деятельности адвокатов. 

3. С 1752 года деятельность адвокатов в России поставлена вовсе вне закона, однако, с 

1775 г. стряпчим предоставлялся статус помощника прокурора и защитника казенных 

интересов. Губернские стряпчие казенных и уголовных дел имели право давать 

заключение по делу, составлять и подавать жалобы. Образовательный ценз к стряпчим 

также не предъявлялся. 

Название адвокатуры на этом этапе: стряпчие. 

 

Документ 3 

Особенности развития адвокатуры в России во второй половине XVIII в.: 

1. Ознаменовался некий прорыв в законодательстве, относительно регулирования 

зарождающегося института адвокатуры в силу особенностей российского государства. 

2. Законодателем принимались меры по упорядочиванию деятельности ходатаев, и эти 

меры шли по различным направлениям: 

1) адвокатура Западного края;  

2) институт депутатов при следствиях;  

3) введение института присяжных стряпчих при коммерческих судах в 1832 г.  

3. Законодательство Западного края Российской Империи было более приближено к 

европейским стандартам и имело более прогрессивный характер. Это 

                                                                                                                                                                                     
115 Воинский Устав от 25 апреля 1715 г. «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжб». – URL: http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm. 

http://www.adjudant.ru/regulations/1716-03.htm
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характеризовалось тем, что в западных губерниях адвокаты находились при всех судах: 

главных (губернаторских) и низших (уездных и городских). К тому же не только при 

светских судах, но и при судах духовных. 

4. В полномочия депутата при следствии входило присутствие при производстве как 

уголовных, так и гражданских дел. В основном их права и обязанности были 

регламентированы законом, согласно которому депутаты наблюдали за следствием, его 

полнотой и правильностью и удостоверяли это своей подписью. При несогласии с 

определенным действием они имели право изложить своё мнение, которое 

приобщалось к делу.  

Название адвокатуры на этом этапе: ходатаи по делам. 

 

Документ 4 

Особенности развития адвокатуры в России в первой половине XIV в.: 

1. При Николае I от 14 мая 1832 года учрежден институт присяжных стряпчих при 

коммерческих судах. Вводилась обязательная регистрация стряпчих - 

профессиональных ходатаев по коммерческим спорам. Это было исторически 

обусловлено потребностью государства в существовании коммерческих судов из-за 

расширения торговли в крупных городах.  

2. Ограничивал круг частных лиц, которые могли стать поверенными, они вносились в 

список присяжных стряпчих. Для этого необходимо было подать в соответствующий 

суд прошение, а также аттестаты, послужные списки и прочие свидетельства. Суд 

после рассмотрения документов выносил либо согласие, либо устный отказ без 

объяснений причины.  

3. Число присяжных стряпчих не определялось. Они, как и раньше, не имели 

государственного содержания и существовали от гонораров. По усмотрению суда 

стряпчий, внесенный в список, мог быть исключен из него. 

4. Историки и правоведы выделяют существовавших в дореформенный период 

юрисконсультов, которыми вплоть до 1864 г. называли лиц, которые занимались 

частной адвокатской практикой. 

Название адвокатуры на этом этапе: присяжные стряпчие.  


