
империи. Независимость прокуроров подчеркивалась их

назначением и освобождением от должности. Генерал-

прокурор и губернские прокуроры назначались и уволь-

нялись рескриптом императора. Назначение на долж-

ности нижестоящих прокуроров и их освобождение осу-

ществлял генерал-прокурор. Прокуроры всех уровней

назначались пожизненно.

Импульс, данный Судебной реформой 1864 г., до на-

стоящего времени определяет гуманистическую тенден-

цию развития деятельности российской прокуратуры.

Показательно, что на организованной Санкт-Петер-

бургским юридическим институтом (филиалом) Акаде-

мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

совместно с Санкт-Петербургским государственным уни-

верситетом, Северо-Западным (г. Санкт-Петербург) фи-

лиалом Российской правовой академии Министерства

юстиции Российской Федерации при поддержке Глав-

ного управления Министерства юстиции России по

Санкт-Петербургу научно-практической конференции

«Прокуратура и судебная система России: история и со-

временность», посвященной 150-летию Судебной ре-

формы 1864 г., был отмечен приоритет охраны и защиты

прав и свобод человека и гражданина в деятельности

прокуратуры Российской Федерации.
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Правильная постановка делопроизводства яв-

ляется одним из условий надлежащей органи-

зации адвокатского образования и способст-

вует повышению качества и культуры правового обслу-

живания населения, доверителей.

Изучение исторического опыта развития профес-

сии адвокатов (присяжных поверенных), обладавшей,

хотя и в ограниченных масштабах, формальной орга-

низационной структурой, представляет собой значи-

тельный интерес. Исследование адвокатских образо-

ваний позволяет на конкретном эмпирическом мате-

риале оценить степень влияния организационных форм

адвокатской деятельности на ход и характер процессов

становления и развития профессии в Российской импе-

рии в результате Судебной реформы 1864 г. Отталки-

ваясь от существующих теоретических и конкретно

исторических разработок в области изучения профес-

сий, можно предположить, что потенциал образования

профессии адвоката в рассматриваемый период нахо-

дился в прямой зависимости от наличия или отсутствия

корпоративных структур.

Источники информации второй половины XIX в.

сохранили документацию, складывающуюся в процессе

развития института присяжных поверенных. Анализ ис-

точников представляют научный интерес, поскольку не-

сут в себе информацию о сложных процессах, порож-

дающих различные схемы категоризации и идентифи-

кации внутри адвокатского сообщества.

В структуре документации присяжных поверенных

выделялись три разновидности документов: 1) переписка

с судебными учреждениями; 2) документы внутреннего

делопроизводства; 3) «просительные» документы.

Первую группу документации составляют письма,

подчеркивающие равноправное положение корпора-

тивных органов адвокатуры и судебных учреждений. В

отношениях содержалась информация, касающаяся при-

ведения к присяге принятых в сословие присяжных по-

веренных, запросы о кандидатах, желающих поступить

в корпорацию, а также ходатайства о внесении на рас-

смотрение министра юстиции предложений советов от-

носительно введения новых мер законодательного регу-

лирования жизни сословия.

Ко второй группе документального оборота отно-

сятся протоколы общих собраний присяжных поверен-

ных, журналы заседаний советов и ежегодные отчеты

об их деятельности. Представляя собой документы

внутреннего делопроизводства, данная группа источ-

ников заключает значительный объем информации от-

носительно механизмов корпоративного самоуправле-

ния, выработки коллективных решений и стратегий

действия, определения правовых и морально-нрав-

ственных стандартов, следование которым фиксиро-

вало принадлежность индивида к сословию присяж-

ных поверенных.

Протоколы общих собраний присяжных поверен-

ных свидетельствуют о степени участия рядовых членов

сословия во внутрикорпоративной жизни. Количество

несостоявшихся собраний в связи с отсутствием не-

обходимого числа поверенных, частота и характер вы-

ступлений лиц, не входящих в состав совета, распре-

деление голосов при выборах членов совета, его пред-

седателя и товарища (заместителя), председателя об-

щего собрания являются маркерами активной или пас-

сивной позиции поверенных в вопросах корпоратив-

ного самоуправления.

Протоколы годичных общих собраний присяжных

поверенных округа Московской судебной палаты опуб-

ликованы в издании «Двадцатипятилетие московских

присяжных поверенных» [1]. Обязательными элементами

протоколов являются сообщения о количестве присут-

ствующих присяжных поверенных, о чтении ежегодных

отчетов, поступивших по этому поводу замечаниях, вы-

борах совета, с указанием числа лиц отказавшихся от

баллотировки в его члены. Ряд протоколов содержит

тексты заключений специальных комиссий, особые мне-

ния, а также правила, разработанные советом и одоб-

ренные общим собранием. К сожалению, данные прото-

колы фиксируют лишь номенклатуру обсуждаемых во-

просов и формальную сторону дискуссий (повод, участ-

ники, завершение дискуссии).

Журналы заседаний Совета московских присяжных

поверенных зачастую представляют собой номенкла-

туру разбираемых дел с пометкой о принятых по ним

решениям (как правило, дела о принятии в сословие).

Кроме того, они содержат сведения о ходе дисципли-

нарных судопроизводств, которые включают краткое

изложение инициативных документов (жалоб, приноси-

мых клиентами на присяжных поверенных, присяж-

ными поверенными друг на друга, запросы прокуроров

окружных судов или судебной палаты), письменные или

зафиксированные устные объяснения обвиняемого ли-

ца, решение совета.

Решения о принятии в присяжные поверенные отра-

жают попытки советов контролировать механизм «вхо-
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да» в сословие, стремление максимально конкретно очер-

тить круг лиц, для которых открыт доступ в корпора-

цию. Дисциплинарные производства характеризуют

представления членов советов о правомерности и мо-

ральной приемлемости той или иной модели поведения

по отношению к клиенту, суду, корпорации. Оба типа

решений, зафиксированные в журналах заседаний, яв-

лялись источниками формальных правил, регулирую-

щих статус и поведение членов корпорации.

Необходимым условием трансформации постанов-

ления совета по дисциплинарному производству в обя-

зательное правило адвокатской этики было ознаком-

ление с этим постановлением всех членов сословия.

Итоги деятельности советов подводились в годовых

отчетах на общих собраниях присяжных поверенных.

Содержание отчетов включало характеристику числен-

ного состава присяжных поверенных, включая помощ-

ников, количество поступивших, количество выбывших

поверенных с указанием причин выбытия, распределе-

ние членов корпорации по подведомственной совету

территории. Отдельно указывался состав совета в теку-

щем отчетном году.

Следующий раздел отчета включал информацию о

назначении присяжных поверенных на обязательные

бесплатные защиты и сведения о количестве дисципли-

нарных производств с перечислением определенных со-

ветом взысканий, при этом информация о возбуждении

против присяжного поверенного дисциплинарного де-

ла носила анонимный характер.

Отдельный раздел был посвящен финансовой части

отчета, заключающий в себе информацию относительно

10% государственного сбора, внутрикорпоративных

сборов на содержание канцелярии совета, библиотеки,

консультаций присяжных поверенных и их помощни-

ков, кассы взаимопомощи. Традиционные заблуждения

о высоких гонорарах адвокатов опровергаются нали-

чием информации о трудностях по сбору внутрикорпо-

ративных отчислений и недоимок в отношении части

присяжных поверенных.

Третья группа документооборота, отражающая

внутрикорпоративную жизнь адвокатского сословия,

состоит из так называемых «просительных» докумен-

тов. Основную часть этой группы составляют жалобы,

приносимые в совет частными лицами на предоставляв-

ших им услуги адвокатов, жалобы присяжных поверен-

ных друг на друга, отношения председателей и проку-

роров судебных палат и окружных судов. Жалобы яв-

лялись инициативными документами при формирова-

нии дисциплинарных дел, комплекс которых, не войдя

в состав других источников делопроизводственного ха-

рактера, отложился в архивных фондах.

Особое значение данного комплекса документов 

обусловлено огромной ролью дисциплинарных произ-

водств в процессе формирования стандартов профессио-

нальной деятельности адвоката. Поскольку установле-

ние правил, определяющих границы профессиональной

компетенции, не предшествовало, а следовало за поступ-

ком, рассматриваемым в дисциплинарном порядке, дан-

ная группа источников позволяет очертить ту область

свободной коммуникации, где из столкновения норма-

тивных представлений членов совета и обыденной прак-

тики рядовых представителей корпорации рождались

новые модели поведения, основанные на неинструмен-

тальных (не связанных с личным интересом) механиз-

мах, опирающихся на особый тип профессиональной

идентичности [2].

Данный факт предопределяет повышенный исследо-

вательский интерес к рассматриваемой группе докумен-

тов. Не менее значимыми представляются относящиеся

к числу «просительных» документов письма и мнения,

направляемые в совет членами корпорации. В большин-

стве случаев эти документы возникали в ситуации приема

в сословие или выхода из него. Особенно интересными

являются случаи, связанные с нахождением тех или иных

препятствий для поступления, поскольку в письмах кан-

дидата и мнениях членов корпорации о нем отразились,

в первом случае, представления поступающего в адвока-

туру о наборе социальных и/или морально-нравственных

черт, во втором — элементы адвокатской монополии,

ограничивающей приток новых членов корпорации.

Таковы основные группы делопроизводственной

документации, обслуживавшей корпоративное само-

управление российской адвокатуры. Как правило, в ис-

торических исследованиях данный тип источников

некритически используется для извлечения фактической

информации. Однако, являясь результатом коллектив-

ного творчества, делопроизводство представляет собой

не только совокупность фактов, свидетельствующих об

определенном состоянии объективной реальности, но и

отражает субъективные способы фиксации и интерпре-

тации окружающего мира действующими присяжными

поверенными. Фиксация внутрикорпоративных процес-

сов документооборота не только обеспечивала работу

механизмов самоуправления адвокатского сообщества,

но и являлась основой дальнейшего развития адвокат-

ской корпорации.

Осуществление современной адвокатской деятель-

ности рассматривается в тесной связи с делопроизвод-

ством при осуществлении защиты или представитель-

ства. Адвокаты призваны играть важнейшую роль в деле

отправления правосудия, в предотвращении и разреше-

нии споров, а также в защите прав человека и основных
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свобод. В последнее время юридическая практика значи-

тельно эволюционировала, тем не менее, основы дело-

производства, заложенные в основу адвокатской дея-

тельности, не только не сохранились, но и получили свое

развитие, в частности, вместе с появлением электрон-

ного документооборота.

Обеспечение эффективной деятельности адвокат-

ского сообщества уже невозможно представить без ор-

ганизационно и программно-технически информацион-

ной системы, обеспечивающей процесс обмена, сбора,

обработки, накопления и хранения информации посред-

ством электронных документов.
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Происхождение отечественной адвокатуры бы-

ло обусловлено объективными потребностя-

ми развития общества, правового статуса лич-

ности, в том числе и права на защиту.

Существует множество теорий происхождения ад-

вокатуры, ей предписывали даже божественное про-

исхождение, так как адвокатская профессия восходила

к божественному слову, которое защищало человека

(грешника) перед Господом.

Историки относят происхождение профессии адво-

ката «по всей вероятности современно первому про-

цессу и первому судилищу» [3, с. 6]. Предполагалось, что

различные формы защиты следовало искать во все вре-

мена, во всех странах и у всех народов. Такие ученые,

как Цицерон, Гроций, Гоббс придерживались мнения,

что судебная защита являлась естественным правом че-

ловека и основывалась на естественной необходимости

личной защиты. Охрана близких людей (сородичей и со-


