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Институт адвокатуры является необходимой составляющей любого 

правового государства, чье призвание заключается в защите прав, свобод и 

законных интересов. Адвокатура на территории белорусских земель прошла 

длительный путь развития.  

Первоначальной формой, напоминающей современную адвокатскую 

деятельность, было естественное представительство. Наиболее близкие люди 

лица (родственники, друзья, односельчане) могли присутствовать в суде, но их 

деятельность была ограничена принципом личной явки лица, согласно которому 

лицо само должно было являться в суд и самостоятельно представлять свои 

интересы. В последующем в суде стали отступать от данного положения в силу 

того, что лицо не всегда было способно это сделать по ряду причин  

На момент создания Великого княжества Литовского (ВКЛ) существовало 

несколько форм представительства в суде: это и естественное 

представительство, и наемное представительство, осуществляемое дьяками, 

писарями, служебниками, и представительство, осуществляемое лицами, 

способными просто красноречиво представлять интересы другого лица. 

Внешние и внутренние обстоятельства привели к созданию общественной 

прослойки под названием прокураторы. Данные лица занимались не только 

простым представлением интересов клиента в суде, но и всесторонней их 

защитой, обладая знаниями о праве. 

Нормативное закрепление институт адвокатов получил в первом Статуте 

ВКЛ 1529 г. Имело место несколько положений, касающихся деятельности 

прокураторов, в том числе запрет заниматься адвокатской деятельностью 

иностранцам и не владеющим земельным наделом в рамках ВКЛ. 

Статут 1566 г. значительно расширил круг положений, регулирующих 

правовой статус адвокатов. Были закреплены гарантии их деятельности, 

ответственность за измену клиенту, подделку документов и ряд других 

проступков, за которые были предусмотрены карательные меры вплоть до 

смертельной казни.  

Статут 1588 г. также содержал большое количество норм относительно 

деятельности адвокатов, было убрано ограничение на занятие адвокатской 

деятельностью иностранцами и не обладающими земельным наделом ВКЛ. 

Статут 1588 г. содержал революционное положение о предоставлении 

бесплатных услуг прокуратора неимущим, которые не способны были нанять 

его самостоятельно.  
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В целом институт адвокатуры сложился и был закреплен в трех статутах 

ВКЛ. К прокураторам предъявлялись определенные требования – необходимо 

было наличие высшего юридического образования для получения статуса 

адвоката. Прокураторы защищали интересы клиентов как в уголовных, так и 

гражданских процессах, которые были схожи и основывались на 

состязательности, гласности процесса. 

В последующем правовой институт прокураторов не подвергся каким-либо 

значительным изменениям и просуществовал до 1864 г. После трех разделов 

Речи Посполитой, в состав которой входило ВКЛ, белорусские земли отошли к 

Российской империи. Если изначально на территории Северо-Западного края 

(так стали называться белорусские земли в составе ВКЛ) применялось 

законодательство ВКЛ 1588 г. и судебный процесс не претерпевал существенных 

изменений, то затем стало доминировать российское законодательство. 

Существенное значение оказала российская судебная реформа 1864 г., 

вводившая институт присяжных поверенных на территории всей Российской 

империи. По сути, существовавшие до этого прокураторы были реформированы 

в присяжных поверенных. Присяжные поверенные представляли собой 

корпорацию лиц свободной профессии (сословие присяжных поверенных), 

объединенных внутренним самоуправлением в виде выборных органов и 

внешним надзором высших судебных. Присяжные поверенные должны были 

получить высшее юридическое образование, сдать экзамен и иметь опыт работы 

в судебной сфере 5 лет.  

В 1874 г. был введен институт частных поверенных, схожих по своим 

признакам с присяжными поверенными, однако обладающих и своими 

специфическими чертами. В отличие от присяжных поверенных, частные 

поверенные могли выступать в судебном процессе только по письменному 

разрешению суда. При этом в отношении данной профессии существовал 

меньший контроль за квалификацией по сравнению с присяжными 

поверенными. 

В целом институт присяжных поверенных, как и прокуратуры, выполнял 

функцию, характерную для адвокатской деятельности, и имел важное влияние 

на дальнейшее развитие института адвокатуры. 
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Возникновение и развитие института адвокатуры является недостаточно 

изученным вопросом в истории Беларуси. Между тем деятельность 

профессиональных адвокатов (которые на Беларуси в то время назывались 
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