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Адвокатура – один из важнейших элементов любого правового госу-

дарства, который на протяжении всего периода своего существования вы-

полнял одну важную функцию – защита прав, свобод и законных интере-

сов, помогая осуществлению правосудия, принципа законности и справед-

ливости. 

Не существует однозначного мнения, когда возникла адвокатура.  

Если исходить из того, что первыми судьями были вожди, осуществ-

лявшие наравне с судебной и другие виды власти, то об адвокатах не могло 

быть и речи. 

Когда отдельные племена объединялись под властью одного главы, во-

круг него образовывался круг доверенных лиц, из которых формировались 

первые судебные органы. 

У народов, достигших этого этапа развития, уже существовали опреде-

ленные зачатки правозаступничества: в качестве защитников выступали 

лица, связанные с тяжующимся определенными отношениями. 

Так, у зулусов функцию адвокатов выполняли соседи, друзья или одно-

сельчане, а особенно те из них, кто был известен как «искусный оратор».  

В Китае, в качестве снисхождения, разрешалось защищать обвиняемых 

их родителям или друзьям.  

В Древнем Египте судебный процесс носил письменный и тайный ха-

рактер, адвокатура как таковая отсутствовала. 

У древних иудеев в качестве защитника выступали лица, которые гото-

вились стать судьями, называемые кандидатами. Кандидаты посещали за-

седания суда и выступали в защиту обвиняемых. 

История адвокатуры в классическом ее понимании начинается с Древ-

ней Греции и Древнего Рима. 

В Греции красноречие в судебной сфере играло важную роль. Однако 

не каждый умел красиво говорить, что привело к появлению логографий, 

т. е. судебных речей, которые вначале составлялись близкими людьми, а 

затем уже специалистами – логографами. 

При всем этом логографии нельзя было назвать эффективным способом 

защиты, поэтому в отдельных случаях суд стал разрешать осуществлять 

защиту обвиняемых (ответчиков) другим лицам. Со временем «устная за-

щита» вытеснила «немую защиту». Поскольку греческие адвокаты умели 

красиво говорить в суде, однако не владели законами, их в судах сопрово-

ждали законники (прагматики), сообщавшие им в нужный момент инфор-

мацию о том или ином законе. 
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Адвокатура Древнего Рима также находилась на значительной ступени 

правового развития.  

Первыми юристами были главы рода или племени – патроны, которые 

выполняли одновременно функции юрисконсульта и адвоката. 

После распада института патроната возникли две категории юристов: 

юрисконсульты (правоведы) и адвокаты. Первые давали юридические кон-

сультации, сопровождали лиц при заключении сделок, а также оказывали 

помощь адвокатам в суде. Адвокаты применяли свое красноречие посред-

ством представления сторон в суде. 

В период республики не было четкой регламентации профессии адво-

ката. Существовали только некоторые обычаи и общепринятые правила. 

В целом адвокатура была похожа по своим проявлениям на адвокатуру 

Древней Греции. 

В период империи адвокатура подверглась значительным изменениям. 

Деятельность адвоката стала приравниваться к должностной службе, кан-

дидатам в адвокаты необходимо было обучаться в юридической школе и 

сдавать государственный экзамен. Это повысило компетентность адвока-

тов, но нарушило один из фундаментальных принципов адвокатуры – 

принцип независимости. 
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Одной из значимых разновидностей судебных органов в Великом кня-

жестве Литовском, а позднее и в Речи Посполитой являлись комиссарские 

суды.  

Великий князь или паны радные могли поручить рассмотрение дела 

комиссарскому суду, о деятельности которого впервые упоминается 

в документах XV в. Эти суды возникли из-за большой загруженности суда 

великого князя и необходимости рассмотрения всеми судьями некоторых 

дел на месте спора.  

В средневековых правовых актах эти суды иногда называются «хозяй-

скими комиссиями», a государственные служащие, занимавшие должности 

судей, – «комиссарами», судьями «за комиссиями хозяйскими», «возны-

ми». По каждому делу великим князем назначались новые комиссары и с 

вынесением решения по конкретному спору их полномочия заканчивались. 

Не было установлено общего правила по определению минимального и 

максимального количества комиссаров, необходимого для рассмотрения 

дела, однако согласно записям актовых книг оно колебалось от одного 

до шести человек. При назначении на должность комиссара великий князь 


