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Аннотация. В статье рассматривается система органов по оказанию квалифи-
цированной юридической помощи, сложившаяся в результате судебной реформы 1864 г.
в Российской империи. Автор выделяет представителей этого вида деятельности: кор-
поративные присяжные поверенные, присяжные поверенные при судах, кандидаты на
судебные должности, частные поверенные и вольные ходатаи. Также в статье пред-
ставлен анализ понятия «профессиональная ответственность» адвокатского сословия.
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Присяжные поверенные – это основные,
но не единственные субъекты оказания юри-
дической помощи в период с 1864 по 1917 год.
Более того, и обозначением «основные» их
можно назвать с большой натяжкой. С уве-
ренностью можно сказать лишь одно: присяж-
ные поверенные оставили самый заметный
след в истории юридической помощи, а имен-
но такого его вида, как судебное представи-
тельство. Помимо присяжных поверенных
(корпоративная адвокатура), в указанное вре-
мя на территории Российской империи юри-
дическую помощь оказывали присяжные по-
веренные при судах, кандидаты на судебные
должности, помощники присяжных поверен-
ных, частные поверенные и вольные ходатаи.

Присяжные поверенные при судах
(1864–1917 гг.) – патентованная адвокатура.
Помимо присяжных поверенных, объединенных
в Советы (корпоративная адвокатура), немно-
го ранее был создан институт присяжных по-
веренных при судах. Именно по причине нали-
чия этого института повсеместной передачи

полномочий по привлечению адвокатов к про-
фессиональной ответственности к самой кор-
порации не произошло [4, с. 250]. Там, где не
были созданы советы, к профессиональной от-
ветственности адвокаты привлекались судами.

Присяжные поверенные – лица, оказы-
вающие юридические услуги в профессио-
нальной корпорации (1866–1917 гг.). Этот вид
адвокатуры относится к корпоративному виду
и по отношению к государству располагается
между патентованной и вольной адвокатурой.
Началом периода присяжной адвокатуры
можно считать учреждение первого Совета
присяжных поверенных в 1866 г. в соответ-
ствии с Судебными уставами 1864 г., а окон-
чанием – ликвидацию присяжной адвокату-
ры в 1917 году. Применительно к институту
профессиональной ответственности адвоката
разработчиками устава 1864 г. были сделаны
три принципиальных шага, направленных в
сторону развития этого института. Во-первых,
полномочия по привлечению адвокатов к про-
фессиональной ответственности в некоторых
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городах и губерниях были переданы органам
адвокатского самоуправления – советам при-
сяжных поверенных (ст. 367 Судебных уста-
вов) [7, с. 228]. Это привело к появлению ус-
тойчивой практики привлечения адвокатов к
профессиональной ответственности и, как
следствие, к формализации составов профес-
сиональных правонарушений. Во-вторых,
были введены меры именно профессиональ-
ной ответственности адвокатов: предостере-
жение, выговор, запрещение отправлять обя-
занности поверенного в продолжение опреде-
ленного советом срока, исключение из числа
присяжных поверенных и предание уголовно-
му суду [7, с. 229–230]. В-третьих, было за-
ложено основание профессионально-процес-
суального права, регламентирующего порядок
привлечения адвоката к профессиональной
ответственности. Например, истребование у
поверенного объяснений, личное присутствие
поверенного, судебное обжалование решения
совета [7, с. 231–233].

Предпосылками этих трех принципиаль-
ных шагов являлось создание профессиональ-
ной корпорации (сословия) присяжных пове-
ренных. Но все же говорить о наличии на про-
тяжении периода присяжной адвокатуры окон-
чательно сложившегося института професси-
ональной ответственности было бы преждев-
ременно. Так, адвокаты привлекались к про-
фессиональной ответственности за «неблаго-
видные и недостойные звания присяжного по-
веренного поступки». Исследователь истории
адвокатуры С.Н. Гаврилов отмечает, что не
имеет даже возможности перечислить все те
приемы и методы ведения дел, за которые
адвокаты подвергались привлечению к про-
фессиональной ответственности [4, с. 245].
Так, А.Н. Марков выделяет 17 групп профес-
сиональных правонарушений адвокатов и
плюс к тому различные случаи, от перехода
на сторону противника до участия присяжно-
го поверенного в дуэлях [6, с. 3–4]. Задачей
присяжной адвокатуры было «вырабатывать
одновременно и приемы адвокатской техни-
ки, и правила адвокатской этики» так, «чтобы
другим, на то глядючи, повадно было так де-
лать» [5, с. 144]. Однако присяжные поверен-
ные так и не смогли принять свой кодекс про-
фессиональной этики, что не позволяет гово-
рить о наличии сложившегося в этот истори-

ческий период института профессиональной
ответственности адвоката.

Оставляя анализ неоценимого опыта при-
сяжной адвокатуры в деле развития институ-
та профессиональной ответственности для
дальнейшего исследования, хотелось бы вы-
делить некоторые закономерности развития
этого института. Они весьма интересны в свя-
зи с тем обстоятельством, что, как верно от-
метил А.А. Геворгиз, «всесторонний анализ
законодательства об институте присяжных по-
веренных, действовавшего в XIX – начале
XX в., и законодательства об адвокатуре со-
временного периода позволяет утверждать,
что между этими нормативными актами име-
ется преемственность» [3, с. 10]. Дело в том,
что практически все исследователи указыва-
ют на кризис института присяжных поверен-
ных в начале XX века. В частности, этот кри-
зис коснулся и института профессиональной
ответственности. Некоторые исследователи
присяжной адвокатуры выдвигали теории о
причинах увеличения количества профессио-
нальных правонарушений присяжными пове-
ренными. Так, У.И. Баженова выдвигает сле-
дующую версию: «Вместе с тем, с ее сторо-
ны наблюдалось прогрессирующее увеличе-
ние числа профессиональных нарушений, выз-
ванных конкуренцией, а, следовательно, ма-
териальной заинтересованностью адвокатов»
[1, с. 13]. Эта версия нам представляется со-
мнительной в связи с тем, что конкуренция,
как правило, приводит как к улучшению каче-
ства услуг, так и к уменьшению количества
правонарушений в этом сегменте рынка.

Нельзя говорить о корне кризиса институ-
та профессиональной ответственности присяж-
ных поверенных из-за его доктринальной непро-
работанности и правовой незакрепленности.
С позиции юридической техники институт про-
фессиональной ответственности присяжных по-
веренных во многом близок современному ин-
ституту профессиональной ответственности ад-
вокатов. Мы связываем некоторую «деграда-
цию» института профессиональной ответствен-
ности присяжных поверенных с тем, что инно-
вационная для 1866 г. система замкнутой про-
фессиональной корпорации к началу XX в. ис-
черпала свой инновационный ресурс, а дальней-
шего развития – создание системы конкуриру-
ющих адвокатских корпораций – не произошло.
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Институт профессиональной ответствен-
ности присяжных поверенных являлся проры-
вом в этой сфере правоотношений. Его инно-
вационность проявилась в формулировании
составов профессиональных правонарушений,
создании профессионального процесса и со-
здании мер профессиональной ответственно-
сти адвокатов. Однако прогрессивное поло-
жение этого института не помешало деграда-
ции как присяжной адвокатуры в целом, так и
самого института профессиональной ответ-
ственности в частности.

Стажерная адвокатура (1866–1917 гг.)
была представлена двумя группами: кандида-
ты на судебные должности и помощники при-
сяжных поверенных. Их общий признак заклю-
чается в их основной функции – получении про-
фессионального мастерства. В ходе этого про-
цесса представители данного вида адвокату-
ры могли оказывать юридические услуги.

Кандидаты на судебные должности
состояли при судах и прокурорах: «где нет со-
вета присяжных поверенных, кандидатом мо-
жет быть, по их желанию или по поручению
председателя, предоставляема и защита тя-
жущихся, пользующихся правом бедности» [4,
с. 154–156]. Каких-либо сведений о привлече-
нии кандидатов на судебные должности к про-
фессиональной ответственности за адвокат-
скую деятельность нам неизвестны. Совре-
менники свидетельствовали о небольшом со-
циальном значении этого института, что нельзя
сказать о втором виде стажерной адвокату-
ры – помощниках присяжных поверенных.

Историю института помощников присяж-
ных поверенных можно разделить на два эта-
па. Первый этап (1866–1874 гг.) можно назвать
узкостажерным этапом помощников присяжных
поверенных. На этом этапе помощники присяж-
ных поверенных рассматривались в качестве
сословия, входящего в состав присяжной ад-
вокатуры и состоящего из лиц, готовящихся
получить статус присяжного поверенного. На
втором этапе (1874–1917 гг.) помощники при-
сяжных поверенных, получив право на адвокат-
скую практику, де-факто стали самостоятель-
ным видом адвокатуры. Е.В. Васьковский ут-
верждал: «Таким образом, в настоящее время
помощники, имеющие свидетельства от судов,
ведут дела наравне с присяжными поверенны-
ми» [2, с. 46].

Частные поверенные (1874–1917 гг.)
относились к разряду патентованной адвока-
туры. Согласно Закону от 25 мая 1874 г. част-
ный поверенный мог стать поверенным по
судебным делам после получения от суда над-
лежащего свидетельства.

Ведение дисциплинарного производства
в отношении частных поверенных возлагалось
на судебное ведомство. Согласно п. 14 Пра-
вил о частных поверенных последние могли
подвергаться следующим дисциплинарным
взысканиям: предостережению или замеча-
нию, выговору, запрещению отправлять обя-
занности поверенного на время не свыше од-
ного года, исключению из числа поверенных
[4, с. 193]. Современники свидетельствуют,
что дисциплинарная власть над частными по-
веренными принадлежит тем судам, при ко-
торых они состоят [2, с. 38].

В институте частных поверенных не
сформировались этические правила этой про-
фессии, что, в свою очередь не способство-
вало систематизации профессиональных пра-
вонарушений частных поверенных. Исследо-
ватели указывают на следующие виды про-
фессиональных правонарушений: пособниче-
ство клиенту в совершении правонарушений
(например, совет клиенту объявить себя бан-
кротом), оскорбление участников процесса,
одновременное ведение дела двух противопо-
ложных сторон и т. п. [4, с. 193]. Эти составы
профессиональных правонарушений принципи-
ально не отличались от составов профессио-
нальных правонарушений присяжных поверен-
ных. Отличительной особенностью присяжной
адвокатуры от частной выступало наличие в
ее дисциплинарном производстве составов
против самой корпорации.

Вольные ходатаи – это представители
вольной адвокатуры и наследники вольных
стряпчих. Хронологические рамки существо-
вания института вольных ходатаев – начало
IX в. – 1917 год. Но попытка государства уре-
гулировать весь рынок юридических услуг пу-
тем постепенного введения монополии при-
сяжных поверенных потерпела неудачу, так
как присяжные поверенные не смогли удов-
летворить все потребности рынка. Добавле-
ние в 1874 г. новых игроков, помощников при-
сяжных поверенных и частных поверенных,
так же не насытило рынок достаточным ко-
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личеством предложений. Все оставшееся ры-
ночное пространство и было заполнено воль-
ными ходатаями. В историографии этот вид
адвокатуры получил наименование «подполь-
ная адвокатура». Нам представляется этот
термин неверным, одиозным и не отвечаю-
щим сути этого вида адвокатуры, поскольку
деятельность вольных ходатаев не была зап-
рещена законом, а значит, являлась легальным
видом адвокатской деятельности.

В связи с отсутствием профессиональ-
ного процесса у вольных ходатаев, в отличие
от присяжных и частных поверенных, точные
сведения о составах профессиональных пра-
вонарушений отсутствуют. К многочислен-
ным же негативным высказываниям о дея-
тельности вольных ходатаев в прессе следу-
ет относиться критически. Нам представля-
ется, что на практике происходила саморегу-
ляция этого вида деятельности. Провинциаль-
ность вольных ходатаев, их территориальная,
сословная и эмоциональная близость к своим
доверителям предполагали совершение актов
внеправовой расправы над провинившимся
адвокатом.

Корпоративно-присяжный период раз-
вития института профессиональной ответ-
ственности адвокатов выявил то обстоя-
тельство, что введение в доминирующей
адвокатуре (адвокатуре узкого смысла) про-
грессивной системы института профессио-
нальной ответственности само по себе не-
значительно повлияло на развитие как при-
сяжной адвокатуры, так и адвокатуры узко-
го смысла, куда входили помощники присяж-
ных поверенных, частные поверенные и
вольные ходатаи.
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Abstract. The article discusses the system of providing qualified legal assistance,
established as a result of the judicial reform of 1864 in the Russian Empire. The author
distinguishes the representatives of this type of activity: corporate attorneys, attorneys in the
courts, candidates for judicial office, private attorneys and voluntary intercessors. The Institute
of Corporate Advocacy included attorneys and attorneys at the court. Institute of Professional
Liability barristers is a breakthrough in the field of legal relations. This innovation manifested
itself in the formulation of professional crime creating a professional process and the
establishment of measures of professional responsibility of lawyers. Trainee advocacy was
represented by two groups: the candidates for judicial office and assistant barristers. Their
common feature is their primary function – getting professional skills. There was also a freestyle
or “underground Bar”, which include voluntary intercessors.

The article presents an analysis of the concept of professional liability bar. The author
concludes that corporate and jury during the development of the institute of professional
responsibility of lawyers has revealed the fact that the introduction of the dominant advocacy
(advocacy in a narrow sense), a progressive institution of professional liability itself had little
effect on the development of the juror advocacy, which included assistant barristers, solicitors
and private voluntary intercessors.

Key words: judicial reform, attorney, attorneys, attorneys at courts, candidates for judicial
posts, assistant attorneys, private attorneys, free intercessors.


