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Аннотация: в статье рассматриваются развитие и роль адвокатуры в 

период действия советского законодательства. Авторы исследуют множе-

ство аспектов, которые произошли с данным институтом, начиная от перво-

начального формирования адвокатской системы и заканчивая последними из-

менениями в представленной сфере в советское время. 
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Становление института российской адвокатуры характеризуется сложно-

стью своего исторического развития и условно делится на исторические этапы 

(периоды), с наступлением которых наблюдались кардинальные изменения: 

первый этап (становление адвокатуры до судебной реформы) – с XV в. до 

1864 г.; второй этап (развитие адвокатуры после судебной реформы) – с 

1864 г. до 1917 г.; третий этап (советский период) – с 1917–1990 гг.; четвертый 

этап (постсоветский период) – с 1990 г. – по 31 мая 2002 г.; пятый этап (совре-

менный период) – с 31 мая 2002 г. по настоящее время. 

Законодательство советского периода в сфере деятельности адвокатуры 

отличается сложностью и противоречивостью. Смена старого поколения, как и 

всей буржуазной юридической конструкции являлась неизбежным этапом ста-

новления советского правосудия, которое предвещало формированию новых 

принципов, а также новых приемлемых подходов к осуществлению. 
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Октябрьская революция 1917 г. разрушила сложившуюся судебную систе-

му и адвокатуру – 24 ноября 1917 г. был принят Декрет о суде №1, направлен-

ный на создание «советских судов». Адвокатура указанным документом не бы-

ла создана, в связи с чем, правовую юридическую помощь в суде по граждан-

ским и уголовным делам оказывали в соответствии с декретом о суде – «неопо-

роченные граждане обоего пола». 

В положениях Декрета о суде №2 от 7 марта 1918 г. содержались предпи-

сания о создании коллегий правозаступников при Советах депутатов, в которые 

входили желающие «помочь революционному правосудию», в ноябре 

1918 г. они стали именоваться коллегиями «защитников, обвинителей и пред-

ставителей сторон в гражданском процессе». Вскоре эти коллегии были 

упразднены под предлогом, что в них «элементы буржуазной адвокатуры». 

Период окончания Гражданской войны способствовал постепенному вос-

становлению народного хозяйства и процессу активного законотворчества и 

кодификации. Объективная необходимость существования института правоза-

щиты и представительства привела к учреждению адвокатуры, что послужило 

несомненному успеху. Официальной датой рождения советской адвокатуры 

считается 26 мая 1922 г., именно тогда этот институт был закреплен на законо-

дательном уровне решением III сессии ВЦИК IХ созыва. Это событие стало от-

правной точкой в развитии системы защиты и представительства в истории 

российского правосудия и тем самым послужило значительным продвижением 

в обеспечении права на полноценную защиту. 

В этом же году было принято Положение о коллегиях защитников, которые 

создавались в каждой губернии при судах, имея при этом статус общественной 

организации. Они представляли собой собрание членов коллегии, основой кото-

рой служил президиум. Обязательным условием для получения статуса «адвокат» 

сложило наличие высшего юридического образования и стаж работы не менее 

двух лет в прокурорской или судебной сфере. В адвокатское сообщество не при-

нимались граждане, имевшие судимость или лишенные избирательного права. За 

недобросовестное исполнения своих обязанностей адвокат мог привлекаться к 
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административной ответственности, которая налагалась президиумом адвокатов. 

Контроль и надзор за их деятельностью осуществлял суд, прокуратура и местны-

ми советами. В целом появление коллективных форм весьма положительно сказа-

лось на укрепление юридических консультаций. 

После неоднократных попыток, когда представителем в суде мог стать лю-

бой желающий, институт адвокатуры стал стремительно восстанавливаться. 

Отличительной особенностью советской адвокатуры стала демократичность в 

формировании кадров, во-первых, к данной работе допустили женщин, во-

вторых, сняли ограничения, связанные с религиозным убеждением. Созданное 

Положение об адвокатуре в 1939 г. выступило первым нормативно-правовым 

актом, регулирующим данное направление деятельности. На его основе форми-

ровались коллегии адвокатов на всей территории страны, в этот период време-

ни произошла в своем роде замена термина «защитник» на «адвокат». 

Во времена советской адвокатуры особое внимание уделялось процессу 

«самообразования», ведь все чаще в при трудоустройстве в адвокатскую сфере 

кандидаты в своей анкете указывали именно его, но никто не исключал наличие 

профессионалов, бывших присяжных и их помощников. В.И. Ленин писал про 

советскую адвокатуру следующее: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и 

ставить в осадное положение. Брать адвокатов только умных, других не надо. 

Но все же лучше адвокатов бояться и не верить им» [1, с. 41]. 

Все высказанные В.И. Лениным сомнения оказались ненапрасными, по-

скольку до середины 1930-х гг. нередким явлением становилась оппозицион-

ность в адвокатской сфере, в сравнении с судейской и прокурорской сферой, 

коммунистов среди адвокатов было мало, в основном – беспартийные. Совет-

ское государство держала членов коллегий адвокатов в рамках, и лишило их 

многих прав, к примеру, ограничили доступ к судебным процедурам, лишили 

возможность общаться с подсудимым наедине и другое. 

Из воспоминаний советского адвоката Н. Палибина, на основе которых, 

были написаны воспоминания его профессиональной деятельности в 20-е–30-е 

годы, можно сделать вывод, что автор скептически относился к новой власти, 
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сравнивая нынешний и предыдущий период он обозначил две основные и са-

мые острые проблемы советского правосудия – это поголовное взяточничество 

и политизированность в 30-е годы [2]. 

Все же адвокатура не прекратила свое существование даже в период Вели-

кой Отечественной войны. Несмотря на то, что ее численный состав за первые 

два года войны сократился на 55%, перед адвокатурой стояла важная задача – 

оказание, прежде всего, бесплатной юридической помощи военнослужащим, 

членам их семей и инвалидам. Письмом от 6 марта 1943 г. № Д-21 НКЮ СССР 

обязал президиумы коллегий выделять наиболее квалифицированных адвока-

тов для оказания такой помощи. 

Важнейший этапом в развитии отечественной адвокатуры послужило Поло-

жения об адвокатуре РСФСР 1962 г., который стал ключевым в оформлении 

двухуровневой системы профессиональных прав адвоката-защитника: первый 

определялся отраслевым актом, а второй – уголовно-процессуальным законода-

тельством. Так, указанное Положение определило статус адвокатского запроса 

для получения справок, характеристик и других документов из государственных 

(общественных) организаций (ст. 26) и устанавливало гарантии сохранения адво-

катской тайны (ч. 7 ст. 52, ч. 2 ст. 72). Кроме того, адвокатам было официально 

разрешено оказывать юридическую помощь не только гражданам, но и предприя-

тиям (организациям,) включая государственные, а также колхозам (совхозам). 

При этом структурно адвокатура сохранила ранее созданную систему: ра-

бота на местах (с людьми) велась через открытые коллегиями юридические 

консультации, а органами адвокатского самоуправления были общие собрания 

коллегий адвокатов, их президиумы и ревизионные комиссии. Общее же руко-

водство (кураторство) деятельностью адвокатуры возлагалось на Министерство 

юстиции каждой конкретной союзной советской республики. Однако, полную 

независимость адвокатура не приобрела, потому что органы юстиции имели 

право осуществлять исключение адвоката из профессии, а руководство колле-

гий (избранные председатели президиумов и их заместители) проходили обяза-

тельную процедуру утверждения в Минюсте. 
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В 70-е гг. законодатель сделал попытку расширить права адвоката (а больше 

обвиняемого), разрешив участие адвоката на стадии предварительного расследо-

вания любого уголовного дела при вынесении соответствующего постановления 

прокурора, а с принятием Конституции СССР 1977 г. окончательно закрепился 

статус адвоката в виде отдельной статьи ст. 161. 

Первый Закон СССР «Об адвокатуре в СССР» был принят Верховным Со-

ветом СССР 36 ноября 1979 г., на основе которого в 1980 г. введено Положение 

об адвокатуре РСФСР. Данные правовые акты в то время имели большое идео-

логическое и политическое значение, юридически признавая статус адвоката и 

адвокатских образований в качестве общественных организаций, оказывающих 

юридическую помощь физическим и юридическим лицам. Так, впервые было 

установлено правило, действующее и в настоящее время, о порядке создания 

добровольных объединений лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Кроме этого, у адвокатов появилась возможность предоставлять бесплатно 

юридическую помощь, к примеру, это могли быть случаи, связанные с возме-

щением вреда или с трудовой деятельностью и т. д. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что советская адвокатура 

выступает одним из ключевых элементов правовой системы Советского Союза. 

Ее основная цель – обеспечение защиты прав и интересов граждан и работаю-

щих людей. В целом, данный институт был довольно сложным и многогранным 

феноменом, который имел свои особенности и противоречия. Несмотря на все 

это, адвокаты постепенно добились всех своих целей, поэтому их деятельность 

оставила большой след в истории советской правовой системы. 
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