
История развития института 
судебного представительства в 

России 



Становление и 
функционирование института 
судебного представительства 

(15-17в.в.)
• Зарождение ( 15 век)
• Закрепление прав сторон на судебное 
представительство, установление правил 
для судебных представителей (16 век)

• Установление круг лиц, имеющих право 
быть представителями, установление 
ответственности за недобросовестную 
защиту (17 век)

• Введение термина «адвокат», замена 
судебного представительства 
стряпничеством



Изменение института судебного 
представительства в рамках 
общественных и политических 

преобразований (начало-середина 19 века)

• Обсуждение института об организации 
присяжных поверенных в процессе 
подготовки судебной реформы( 1857-1864 
г.г.)

• Учреждение официального института 
судебного представительства в лице 
присяжных поверенных (ноябрь 1864)



Развитие института судебного 
представительства (со второй 
половины 19 – настоящее время)

• История российской адвокатуры до 1917

• Советская адвокатура 1917-1922

• Деятельность адвокатов с 1939 по 1977 г.г.
• Правовое положение адвокатов 1970-2002 
г.г.



• Первые упоминания о судебном 
представительстве появились в эпоху 
Новгородской и Псковской Судных грамот.



• В Судебниках 1497 и 1550 г.г. некоторые нормы 
были посвящены судебному 
представительству.

• В этот период получило развитие свободное 
представительство. Отношения между 
наемным представителем и доверителем 
закреплялось договором найма



По Соборному Уложению 
представительство может быть 
свободное и необходимое.

Необходимые 
представители:
•Опекуны
•Помещики
•Монастырские 
стряпчие

Доверитель допускался в процесс только по 
поручению доверителя, которое делалось в устной 
форме на судебном заседании и вносилось в протокол



• Петру I не нравилось 
свободное состязание 
сторон в суде, наем 
поверенных. 
Деятельность 
судебных 
представителей он 
считал крайне вредной 
и видел в ней источник 
злоупотреблений. 
Началось вытеснение 
свободной борьбы 
сторон. Деятельность 
судебных 
представителей 
состояла в 
составлении 
состязательных бумаг, 
подаче их в суд, 
присутствие в суде, 
представление 
доказательств



Неприятие 
адвокатуры

Развитие 
стряпничества

Судебное представительство носило второстепенный 
характер, народ и правительство отрицательно 
относились к поверенным.



•  Т.о. в период абсолютной монархии 
представительства не сложилось , с 
течением веков оно не меняло своего 
хаотичного характера. Судебное 
представительство не оформилось как 
институт. 



В 
прибалтий
ских 
губерниях 
устанавли
вается 
порядок 
поступлен
ия в 
адвокатур
у в период 
Российско
й империи. 

Решение 
о допуске 
в 
адвокатур
у 
принимал 
суд. 

Обязанно
сти 
адвоката: 
по 
отношени
ю к 
доверител
ю, по 
отношени
ю к 
противной 
стороне, к 
ее 
защитнику
, по 
отношени
ю к суду. 
За 
нарушени
е 
обязаннос
тей 
привлекае
тся к 
ответстве
нности



XIX век

• Судебные представители большей частью не имели 
ни опыта, ни знаний и, преследуя свои личные 
денежные интересы , неверно истолковывали 
законы. 

• В результате – не отстаивание законных прав и 
интересов, а защита заведомо неправого дела. При 
этом представители не несли никакой 
ответственности.



В 1835 году приведены в действие Свод 
законов Российской империи. 

Определен круг лиц, которым нельзя 
заниматься данной деятельностью:

• Малолетние
• Удельные крестьяне по делам крестьян их 
ведомства

• Духовные особы
• Монахи
• Чиновники
• Лица, привлекаемые к ответственности по 
суду

• Лица, состоящие под надзором полиции



• Вплоть до знаменитой судебной реформы 1864 
г., осуществленной Александром II, адвокатуры, 
в понимании близком к сегодняшнему, в России 
не существовало. 
Адвокаты подразделялись на две группы: 

Присяжных 
поверенных - 
корпорацию, 
дававших 

профессиональную 
присягу адвокатов 

Частных 
поверенных, 
занимавшихся 
адвокатской 
практикой 

индивидуально. 



• 24 ноября 1917 года был принят 
Декрет № 1 о Суде, который 
упразднял адвокатуру, 
прокуратуру, отделы уголовных 
расследований и практически 
всю судебную систему. 

• И если большинство 
юридических учреждений 
должно было быстро 
реорганизоваться на 
революционных началах, то 
адвокатской корпорации 
законодательство замены не 
предусматривало.

!



• В ноябре 1918 года ВЦИК принял 
Положение "О народном суде", 
которое заменило существовавшие 
законы о судах и адвокатуре. 
Коллегии правозащитников 
заменялись коллегиями с еще 
более труднопроизносимым 
названием - коллегия обвинителей, 
защитников и представителей 
сторон в гражданском процессе.



Устройство института адвокатуры по закону 
1922 года

• Новый закон об адвокатуре, вышедший к 
середине лета 1922 года, предусматривал 
возрождение института защитника в каждой 
губернии. Обязанность надзора возлагалась на 
суды и прокуратуру, куда без промедления 
должны были высылаться стенограммы всех 
заседаний коллегий. Делами губернских коллегий 
должен был руководить президиум, избираемый 
на определенный период общим собранием.



"Защитник, так же как и прокурор, разъясняет в ходе 
судебного разбирательства общественно-

политическое значение дела, подвергает анализу и 
оценке полученные доказательства в суде, дает 
юридическую оценку установленным фактам, 

характеризует личность обвиняемого и 
высказывает свое понимание меры преступления 
или призывает к оправданию обвиняемого. То же 

самое и в гражданском деле".

В 50-е годы роль адвокатов в 
гражданском судопроизводстве уже 
не подвергалась никакому 
сомнению. Их "терпели" даже в 
кассационном суде. Типичное 
объяснение роли адвоката (защиты) 
в суде было следующим:



• После принятия Конституции 1977 года на сессии ВС 
СССР 30 ноября 1979 года был принят общесоюзный 
Закон об адвокатуре. Соответственно были введены 
в действие более подробные законы об адвокатуре 
на уровне союзных республик. В РСФСР, а затем и в 
Российской Федерации, деятельность адвокатов 
регламентировалась Положение об адвокатуре 
РСФСР, которое было утверждено на сессии ВС 
РСФСР Законом от 20 ноября 1980 года.



Спасибо за внимание!!!


