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Abstract. Introducion. The purpose of this study is to reveal the main aspects of the advocacy institution
functioning in the Belarusian-Lithuanian provinces in 1772–1840. The investigation will make it possible to
eliminate appropriate gaps in historiography and provide to take a broader view on the judicial and legal system
of the Russian Empire at the time at all. Methods and Materials. The study is based on fundamental theoretical
and methodological principles: historicism, objectivity, systemic and value approaches. Analysis. After the
territory of the Grand Duchy of Lithuania had become part of the Russian Empire, local regulations in civil
proceedings were preserved here. In this regard, lawyers took part in civil trials. This was a distinctive feature of
the local judicial system in comparison with the general imperial one. The institution of advocacy was abolished
in Belarusian-Lithuanian provinces together with implementation of the Russian model of the judiciary and
proceedings here (in 1831 – in Vitebsk and Mogilev provinces, in 1840 – in the Minsk, Grodno and Wilno
provinces). Results. The activity of lawyers was regulated by the norms of the Statute of the Grand Duchy of
Lithuania of 1588, the orders of the Seimas of the Polish-Lithuanian Commonwealth, also by several laws which
were issued by the Russian government. The legal profession in the Belarusian-Lithuanian provinces was quite
highly paid and prestigious in public perception. Though the Russian authorities’ opinion on the advocacy was
generally negative.
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Аннотация. Введение. Цель представленного в данной статье исследования – раскрыть основные ас-
пекты функционирования института адвокатуры в белорусско-литовских губерниях в 1772–1840 годах. Это
позволит устранить соответствующий пробел в историографии и будет способствовать формированию бо-
лее широкого представления о характере судебно-правового строя Российской империи того времени в
целом. Методы и материалы. Исследование базируется на основополагающих теоретико-методологичес-
ких принципах: историзма, объективности, системного и ценностного подходов. Анализ. После присоедине-
ния территории Великого Княжества Литовского к Российской империи здесь были сохранены местные
нормы права в области гражданского судопроизводства. В связи с этим в судебных процессах по гражданс-
ким делам могли принимать участие адвокаты. Это было отличительной чертой местной судебной системы
по сравнению с общеимперской. Институт адвокатуры в белорусско-литовских губерниях был упразднен
вместе с полным переводом данной территории на российскую модель судоустройства и судопроизводства
(в 1831 г. – в Витебской и Могилёвской, в 1840 г. – в Минской, Гродненской и Виленской). Результаты.
Деятельность адвокатов белорусско-литовских губерний регламентировалась нормами Статута Великого
Княжества Литовского 1588 г., постановлениями Сейма Речи Посполитой, а также рядом законов, изданных
российским правительством. Адвокатская профессия здесь являлась достаточно высокооплачиваемой и
престижной в общественном представлении. При этом отношение российских властей к адвокатуре было в
целом отрицательным.

Ключевые слова: адвокатура, история адвокатуры, судебная система, Российская империя, белорус-
ско-литовские губернии, западные губернии, Статут Великого Княжества Литовского 1588 года.
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Введение. На территории, присоединен-
ной к Российской империи в результате раз-
делов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.),
ещё на протяжении нескольких десятилетий
после этого сохранялось в действии местное
право в области гражданского судопроизвод-
ства – Статут Великого Княжества Литовс-
кого (далее – ВКЛ) 1588 г., постановления (кон-
ституции) Сейма Речи Посполитой. В связи с
этим гражданский судебный процесс здесь ха-
рактеризовался состязательностью, публич-
ностью, использованием судоговорения, пре-
дусматривал институт адвокатуры. Тем са-
мым он отличался от российского образца того
времени, который основывался на инквизици-
онной (следственной, розыскной) модели, со-
гласно которой суд рассматривал дела за зак-
рытыми дверями без участия сторон, преиму-
щественно на основе письменных документов.
В таких условиях функция поверенного фак-
тически сводилась лишь к написанию проше-
ний, сбору разного рода бумаг и подаче их в
суд [11, с. 536].

Цель представленного в данной статье
исследования – раскрыть основные аспекты
функционирования института адвокатуры в
белорусско-литовских губерниях в 1772–
1840 годах. Это будет способствовать уста-
новлению специфики осуществления правосу-

дия на данной территории, а также формиро-
ванию более широкого представления о харак-
тере судебно-правового строя Российской
империи того времени в целом.

Географические границы исследования
охватывают часть так называемых западных
губерний (то есть территории, присоединен-
ной к Российской империи в результате раз-
делов Речи Посполитой), которая на разных
этапах рассматриваемого периода входила в
состав губерний: Могилёвской и Псковской
(1772–1776 гг.); Могилёвской и Полоцкой
(1776–1793 гг.); Могилёвской, Полоцкой и
Минской (1793–1796 гг.); Белорусской, Мин-
ской и Литовской (1796–1801 гг.); Витебской,
Могилёвской, Минской, Гродненской и Вилен-
ской (с 1802 г.). В тексте статьи для обоб-
щенного названия этого региона использует-
ся термин «белорусско-литовские губернии».
То есть внимание автора сфокусировано на
части западных губерний, за исключением
украинских (Брацлавской, Киевской, По-
дольской и Волынской). Хронологические
рамки исследования обусловлены периодом
сохранения в действии на территории бело-
русско-литовских губерний судебно-право-
вых традиций ВКЛ – от первого раздела Речи
Посполитой (1772 г.) до отмены Николаем I
в 1840 г. действия местных особенностей в
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области правосудия в Минской, Гродненской
и Виленской губерниях.

Методы и материалы. Данное иссле-
дование базируется на основополагающих те-
оретико-методологических принципах: исто-
ризма, объективности, системного и ценност-
ного подходов. Непосредственным инстру-
ментарием достижения исследовательской
цели стали как общенаучные (анализ, синтез,
индукция, дедукция), так и конкретно-истори-
ческие (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, ис-
торико-системный) методы.

Проблема адвокатуры западных губер-
ний в конце XVIII – первой трети XIX в. была
частично освещена в одной из предыдущих
работ автора данной статьи [3]. Также в ходе
историографического анализа изучаемой
темы было выявлено несколько относитель-
но небольших по объему публикаций, специ-
ально посвященных ей, – российского юриста
2-й половины XIX в. В.П. Мордухай-Болтов-
ского [12], польского историка права С. Годе-
ка [28], литовского историка Э. Александра-
вичюса [24]. Проблеме адвокатуры западных
губерний рассматриваемого периода уделено
внимание в ряде работ, посвященных более
широким или смежным темам – в целом по-
литике российских властей по отношению к
западным губерниям [9, с. 221–222], местно-
му праву [30, s. 30–45], истории адвокатуры
[2, с. 57–58; 1, с. 101–113], чиновничеству бе-
лорусских губерний [10, с. 43–44, 56–57]. Ав-
торы большинства данных работ, обращаясь
к проблеме адвокатуры западных губерний,
использовали практически только законода-
тельные акты. Соответственно, внимание уде-
лялось в основном ее нормативно-правовому
обеспечению.

В ходе исследования в качестве источ-
ников были привлечены правовые акты (Ста-
тут ВКЛ 1588 г., сеймовые конституции Речи
Посполитой, законодательство Российской
империи), неопубликованные делопроизвод-
ственные источники, публикации из периоди-
ческой печати того времени, а также мему-
арная и художественная литература авторов
конца XVIII – первой половины XIX века.

Анализ. Прежде чем рассматривать
непосредственно проблему адвокатуры в бе-
лорусско-литовских губерниях, следует крат-

ко охарактеризовать саму судебную систему
на этой территории, так как она в данный пе-
риод существенно отличалась от общеимпер-
ской. При Екатерине II в западных губерниях
вводилась российская модель судоустройства
согласно «Учреждениям для управления гу-
берний Всероссийской империи» 1775 года.
При этом в области гражданского судопроиз-
водства сохранялись в действии прежние нор-
мы права, в том числе институт адвокатуры,
а также продолжал использоваться польский
язык. После смерти императрицы ее преем-
ник Павел I попытался восстановить здесь
судебные органы периода ВКЛ. В результате
этого в белорусско-литовских губерниях сфор-
мировалась следующая система судоустрой-
ства. Судами 1-й инстанции в уездах были,
в зависимости от губернии, либо земские по-
ветовые суды (в Белорусской и Минской гу-
берниях), либо отдельные гродские и земс-
кие суды (в Литовской губернии). Земские по-
ветовые суды рассматривали как уголовные,
так и гражданские дела (фактически они яв-
лялись аналогом российских уездных судов).
Отдельные гродские и земские суды, как и
во времена ВКЛ, специализировались соот-
ветственно на уголовных и гражданских де-
лах. При этом гродские суды также могли
рассматривать и гражданские дела. Для ре-
шения дел по спорам о границах земельных
владений были предусмотрены специальные
подкоморские суды. В 1810–1812 гг. в Вилен-
ской, Гродненской и Минской губерниях для
таких дел была создана целая система ме-
жевых судов. В городах судами 1-й инстан-
ции были, как и во внутрироссийских губер-
ниях, городовые магистраты или ратуши. Так-
же функцию суда 1-й инстанции могли выпол-
нять судебные органы, создаваемые для рас-
смотрения конкретного дела – компромиссор-
ские (аналог российских третейских судов) и
эксдивизорские суды (предназначались для
раздела имущества неплатежеспособного
должника между кредиторами). Судом 2-й
инстанции являлись главные суды, которые
находились в губернских городах. Они счита-
лись преемниками Трибунала – высшего су-
дебного органа ВКЛ. В судопроизводстве при-
менялось как местное право, так и российс-
кое законодательство. Область использования
местного права в основном ограничивалась
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сферой гражданского судопроизводства. Та-
ким образом, институт адвокатуры действо-
вал только в гражданском процессе. К учас-
тию в рассмотрении уголовных дел они были
допущены лишь непродолжительный период
в 1812 г. – на территории, подведомственной
созданной с разрешения Наполеона Комиссии
временного правительства ВКЛ [34, s. 1]. Язы-
ком гражданского судопроизводства в рас-
сматриваемый период был преимуществен-
но польский [4].

Нормативно-правовую базу функциони-
рования адвокатуры западных губерний в рас-
сматриваемый период составляли Статут
ВКЛ 1588 г., постановления Сейма Речи По-
сполитой, а также ряд российских законов,
принятых после включения данной террито-
рии в состав империи. В Статуте ВКЛ 1588 г.
закреплялось само право сторон вести дело в
суде через доверенных лиц, предусматрива-
лись некоторые ограничения для претенден-
тов на выполнение функции адвоката, уста-
навливалась ответственность для них в слу-
чае причинения ущерба доверителю (вплоть
до смертной казни). Также в Статуте содер-
жалась норма о назначении судом бесплатно-
го адвоката для тех, кто по причине бедности
не мог оплатить его услуги (например, сиро-
ты и вдовы) [22, с. 383–393]. Позже норма-
тивно-правовая база института адвокатуры
была дополнена рядом постановлений Сейма
Речи Посполитой. Например, были установ-
лены критерии, которым должны были соот-
ветствовать адвокаты. Ими могли быть толь-
ко поместные дворяне, владеющие знаниями
в области права и не замеченные ни в каких
преступлениях. В данном контексте следует
подчеркнуть, что прием в число адвокатов, а
также дисциплинарный контроль за их дея-
тельностью осуществляли сами суды. Консти-
туция 1726 г. предусматривала дачу адвока-
тами присяги по установленной форме [12,
с. 3]. Данный текст продолжал использовать-
ся адвокатами западных губерний и в XIX в.
[15, л. 9]. Конституция 1768 г. дала право быть
адвокатами в судах и не дворянам, но только
кроме Трибунала, земских и гродских судов
[30, с. 31–32]. В ряде постановлений Сейма
были уточнены и конкретизированы некото-
рые действия, которые считались недопусти-
мыми для адвокатов. Например, отказ от уже

взятого дела без веских причин, передача бу-
маг и дача советов противоположной сторо-
не, нарушение порядка в суде, умышленное
затягивание судебного процесса посредством
каких-либо приемов, в целом халатное отно-
шение к выполнению обязанностей адвоката
и др. Также были определены конкретные
меры наказания за упомянутые действия [30,
с. 37–39].

Как уже было отмечено выше, после
присоединения территории ВКЛ к Российской
империи здесь были сохранены нормы мест-
ного права в области гражданского судопро-
изводства. Исключение составляли только
дела, связанные с интересами казны, о цер-
ковной собственности, а также выходе из кре-
постной зависимости. Они рассматривались
по правилам российского законодательства –
по инквизиционной форме судебного процес-
са [30, с. 54]. По остальным гражданским
делам судопроизводство было гласным, со-
стязательным и предполагало возможность
участия адвокатов. На заседании суда могли
присутствовать не только заинтересованные
лица, но и публика. При этом существовала
практика, когда адвокаты подавали суду свои
объяснения по делу («голоса») в письменной
форме, иногда в нескольких экземплярах – для
каждого судьи. По наиболее значимым про-
цессам, имевшим резонанс в обществе, та-
кие голоса печатались и для публики [31, с. 9].
Данные документы зачитывались на судеб-
ном заседании сторонами, которые могли до-
полнять написанный текст словесными объяс-
нениями [13, с. 182].

Сохранив действие местных правил
гражданского судопроизводства в принципе,
российские власти принимали и свои законо-
дательные акты, регулирующие данную сфе-
ру. Иногда они просто дублировали местные
нормы, но также могли их корректировать или,
в отдельных аспектах, вовсе заменять. Во-
первых, это было обусловлено естественной
необходимостью модернизировать законода-
тельство. Во-вторых, российским властям
нужно было упорядочить и актуализировать
для себя по сути незнакомое им местное пра-
во. В частности, это относилось к институту
адвокатуры, непредусмотренному российским
законодательством. В-третьих, местные пра-
вовые нормы подвергались корректировкам



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2023. Vol. 28. No. 2 73

И.Г. Гущинский. Институт адвокатуры в белорусско-литовских губерниях Российской империи (1772–1840 гг.)

также потому, что некоторые из них были сущ-
ностно чужды мировоззрению представите-
лей российской власти. Это относилось и к
институту адвокатуры.

Отношение российских властей к адво-
катуре было в основном отрицательным [13,
с. 230]. Известны негативные высказывания
об адвокатах Екатерины ІІ и Николая І [11,
с. 535–536; 13, с. 175–176; 21, с. 306–307].
Их мнение об адвокатуре было определено
тем, что именно адвокатами были виднейшие
деятели Французской революции – Робеспь-
ер, Дантон, Мирабо, Демулен и некоторые дру-
гие. Негативное отношение к адвокатам за-
падных губерний было присуще представите-
лям местного высшего губернского началь-
ства. В 1831 г., на фоне событий происходив-
шего здесь антиправительственного восста-
ния, могилёвский губернатор М.Н. Муравьёв
писал, что класс адвокатов служит основани-
ем мятежа, поэтому является опасным и
вредным. По его мнению, ликвидация адво-
катуры должна была стать важнейшим фак-
тором усмирения шляхты и достижения ее
лояльности к проводимой российскими влас-
тями политике [13, с. 234]. Для этого он пред-
лагал удалить адвокатов из западных губер-
ний и привлечь их к различным должностям
во внутренних губерниях империи [13, с. 237].
В подобном ключе в отношении адвокатов в
начале 1840 г., когда решался вопрос о сохра-
нении в западных губерниях действия мест-
ного права в виде отдельного от общеимпер-
ского свода гражданских законов, высказывал-
ся киевский генерал-губернатор Д.Г. Биби-
ков [13, с. 245].

Негативное восприятие адвокатуры вла-
стями определяло характер законодательных
мер, которые принимались правительством по
упорядочению ее функционирования. Их
смысл почти всегда сводился к ограничению
действия данного института. Например, в
1785 г. сенаторами Воронцовым и Нарышки-
ным проводилась ревизия Могилёвской губер-
нии. По ее результатам судебные дела о цер-
ковной собственности стали разбираться без
соблюдения «формальностей польских зако-
нов», в том числе без участия адвокатов, так
как последние, по мнению сенаторов, «выса-
сывают из верителей часто не меньше того,
чего стоит иск» [8, с. 261]. В 1797 г. граждан-

ский губернатор Литовской губернии Я.И. Бул-
гаков обратился в Сенат с докладом об огра-
ничении числа адвокатов в его губернии, об-
ретшим после его подписания 14 декабря
1797 г. Павлом I силу закона [16]. В нем гово-
рилось о том, что местные адвокаты чаще не
содействовали правосудию, а наоборот, мно-
жили распри и ссоры, брали с клиентов непо-
мерную плату. В связи с этим губернатор пред-
ложил принять меры для регламентации дея-
тельности адвокатов. В основном они повто-
ряли соответствующие правила, предусмот-
ренные Статутом ВКЛ 1588 г. и сеймовыми
конституциями Речи Посполитой. Вместе с
тем предлагались некоторые дополнения к су-
ществующей практике. Например, для полу-
чения права быть адвокатом в главном суде
нужно было не менее 6 лет проработать в ни-
жестоящих судах, иметь оттуда положитель-
ную характеристику с указанием количества
оконченных мировой дел, а также сдать со-
ответствующий экзамен. Важным пунктом
доклада Я.И. Булгакова было определение
точного количества адвокатов в Литовской
губернии: в Главном литовском суде – 18,
в гродских и земских судах каждого уезда –
по 10, в магистратах и ратушах – в зависимо-
сти от количества жителей города от 5 до 10.
Также в докладе подчеркивалось, что сторо-
ны могут сами, без адвоката, защищать свои
интересы в суде, так как это делает правосу-
дие более доступным для населения. Приве-
денные выше правила первоначально касались
только территории Литовской губернии. На ос-
тальные западные губернии их действие было
распространено указом Александра I от
17 сентября 1811 года [17]. Еще одной огра-
ничительной мерой правительства по отноше-
нию к адвокатуре западных губерний стало
введение в 1825 г. предварительной цензуры
адвокатских речей («голосов»), которые ти-
ражировались печатным способом [18].

Занятие адвокатурой считалось вполне
почетным для шляхты, в отличие, например,
от торговли или военной службы в Российс-
кой армии [35, с. 576–577]. Кроме того, адво-
катские услуги были очень востребованы,
чему способствовало сутяжничество как ха-
рактерная черта шляхетского менталите-
та [14, с. 22]. Поэтому недостатка в желаю-
щих стать адвокатами не было [23, с. 153].
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Мемуарист Я.Д. Охотский (1766?–1848) пи-
сал, что в XVIII в. при канцеляриях судов на-
ходилось по сто и более молодых людей, ко-
торые там набирались знаний и опыта в обла-
сти права и судопроизводства [14, с. 6]. Ли-
товский историк Э. Алексанравичюс приво-
дит данные, что в 1818–1825 гг. в Россиенах
(уездный город на тот момент Виленской гу-
бернии) было около 200 молодых людей, на-
чинавших заниматься юридической деятель-
ностью [24, с. 183]. Однако определить коли-
чество адвокатов, которые действовали в су-
дах и имели официальный статус, на основе
имеющихся документов едва ли возможно.
В реальности их число при конкретном суде
могло отличаться от цифр, установленных за-
конодательством. Например, хотя для глав-
ного суда полагалось наличие 18 адвока-
тов [16], Минским главным судом в марте
1812 г. их было выбрано только 12 (из 16-ти
кандидатур) [15, л. 1]. Круг лиц, занимавших-
ся адвокатской деятельностью, не ограничи-
вался числом официальных адвокатов при
судах. Количество адвокатских вакансий было
лимитировано только в главных судах и ос-
новных судебных учреждениях 1-й инстанции
(земских поветовых, земских, гродских судах,
магистратах и ратушах). Но существовали
также подкоморские, межевые, эксдивизорс-
кие и компромиссорские суды. В них для лиц,
представляющих интересы сторон в качестве
адвокатов, никаких специальных ограничений
предусмотрено не было [35, с. 577].

Карьерный путь адвоката, как правило,
начинался с канцелярии земского, гродского
или даже главного суда. Такие канцелярии,
помимо основного своего предназначения,
выполняли функцию профессиональной подго-
товки юристов. Видимо, в связи с этим их
называли палестрами [14, с. 6] (в Древней
Греции так назывались гимнастические шко-
лы). Также термин «палестра» использовал-
ся для обобщенного названия сообщества
адвокатов [32, с. 11–13]. В упомянутых кан-
целяриях молодые люди («апликанты») наби-
рались знаний в области права и получали опыт
работы в судебной сфере, занимаясь канце-
лярской работой. Также они могли выполнять
роль стажеров («агентов») при опытных ад-
вокатах («патронах», «меценасах») [23, с. 151–
152]. Причем возраст апликантов мог быть

довольно юный. Например, Юзеф Карчевский,
впоследствии адвокат Виленского главного
суда, поступил на работу в канцелярию Ош-
мянского гродского суда в 16-летнем возрас-
те [29, с. 251].

Относительно качества работы адвока-
тов имеются противоречивые сведения. Как
уже говорилось, российские власти в целом
критически относились к их деятельности.
Причем это основывалось не только на пре-
дубеждении, что адвокатура вредна как кор-
порация и юридический институт, но и имев-
ших место конкретных нарушениях и злоупот-
реблениях адвокатов западных губерний. Их
широкую распространенность отмечал губер-
натор Литовской губернии Я.И. Булгаков в
1797 г. в упомянутом выше докладе Сенату,
обосновывая необходимость регламентации и
контроля деятельности адвокатов [16].
В 1825 г. данную проблему поднял витебский,
могилёвский и смоленский генерал-губерна-
тор Н.Н. Хованский. К нему поступили све-
дения, что белорусские адвокаты брали с кли-
ентов непомерную оплату и при этом халатно
относились к своим обязанностям [5, л. 1–1
об.], или вовсе их не выполняли. В качестве
примера генерал-губернатор приводил случаи,
когда адвокаты брали гонорары за услуги, но
затем, чтобы избежать работы, сговарива-
лись между собой и без согласия клиентов
заявляли суду, что стороны достигли мирово-
го соглашения [5, л. 19–20 об.]. Н.Н. Хованс-
кий потребовал от гражданских департамен-
тов Витебского и Могилёвского главных су-
дов проверить всех адвокатов, состоящих при
них, а также при земских поветовых судах
этих губерний, на предмет их официально под-
твержденного дворянского происхождения и
наличия имений и аттестата об образовании.
Адвокаты, не предоставившие соответству-
ющие документы, должны были быть лише-
ны права заниматься данной деятельнос-
тью [5, л. 1–1 об.]. Сделать смогли это дале-
ко не все. Например, при гражданских депар-
таментах Витебского и Могилевского главных
судов осталось только по 2 адвоката [12, с. 3].
Критиковали адвокатов не только российские
власти. Есть примеры негативных характери-
стик адвокатуры и со стороны представите-
лей местного дворянства. Например, в вос-
поминаниях Я.Д. Охотского говорится о том,
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что многочисленные адвокаты, которые на-
бивались ко всем со своими услугами, спо-
собствовали росту числа различного рода
тяжб в судах [14, с. 22]. Критические мысли
относительно адвокатуры высказывал лите-
ратор Ян Гаштовт в своей повести «Пан Су-
дьич» («Pan Sędzic»), опубликованной в
1839 году. Он писал, что адвокаты, сами яв-
ляясь неотъемлемой частью крайне несовер-
шенной и коррумпированной судебной систе-
мы, своей деятельностью не способствовали
торжеству справедливости, а наоборот, убеж-
дали в обратном [27, s. 26–27].

Следует отметить, что критика адвока-
туры в основном сводилась к нецелесообраз-
ности ее наличия как таковой, а также недо-
бросовестности адвокатов по отношению к
клиентам. Вместе с тем в ходе исследова-
ния не встретилось упоминаний о невежестве
адвокатов в юридической сфере – незнании
законов, процедур, неумении составлять до-
кументы и т. п., хотя этому могло способство-
вать неконкретное определение в законода-
тельстве образовательного ценза для адвока-
тов. Благоприятным условием для развития в
западных губерниях института адвокатуры
являлось то, что в местном обществе, глав-
ным образом в среде шляхты, были популяр-
ны и широко распространены знания правовых
традиций края. Известно, что они преподава-
лись в учебных заведениях. Причем не толь-
ко в Виленском университете, но и других,
более низкого уровня [23, с. 153]. Эти знания,
в первую очередь текста Статута ВКЛ 1588 г.,
являлись важной составляющей национальной
и социальной самоидентификации шляхты [24,
S. 181]. Адвокатская деятельность (по край-
ней мере, в качестве официального адвоката
при суде) представлялась в обществе как бе-
зусловно требующая основательных знаний в
области права и продолжительной подготов-
ки [26, S. 76]. Сохранились положительные или
даже восторженные отзывы современников о
конкретных адвокатах [31, s. 9; 33, s. 213].
В деле о служебной деятельности адвокатов
Минского главного суда из фондов Нацио-
нального исторического архива Беларуси
имеются характеристики, которые выдава-
лись адвокатам при их увольнении. Все они
положительно характеризовали профессио-
нальные качества адвокатов [15, л. 5, 8 об.].

В целом, несмотря на имевшие место недо-
статки, адвокатура в общественном право-
сознании западных губерний (прежде всего
шляхты) являлась неотъемлемой составля-
ющей правосудия, поэтому адвокаты были
востребованы.

Размер гонорара адвоката обычно опре-
делялся личной договоренностью между ним
и верителем, как и во времена Речи Посполи-
той. Определенных такс не существовало [25,
s. 64]. Единственное, законодательство пре-
дусматривало очень расплывчатое требова-
ние к адвокатам не взимать с клиентов сумм,
несоразмерных важности дела [16]. Такой
пункт содержала и адвокатская присяга [25,
s. 64]. Иногда сумму гонорара адвоката мог
определить суд. Например, в 1831 г. некая
Екатерина Чертович обратилась в гражданс-
кий департамент Минского главного суда с
просьбой назначить ей адвоката за счет до-
ходов ее имения, которое в тот момент нахо-
дилось под внешним управлением по причине
долгов. Суд удовлетворил просьбу и предпи-
сал выделить из доходов имения проситель-
ницы сумму в размере 100 серебряных руб-
лей на оплату услуг адвоката данного суда Ан-
дрея Гласко [6, л. 3]. Для сравнения – такая
сумма в этот период примерно соответство-
вала месячному заработку (включая жалова-
ние и столовые) губернского прокурора [10,
с. 102]. Очевидно, гонорары адвокатов разни-
лись в зависимости от сложности дела или
характера услуги, длительности процесса, ста-
туса и запроса конкретного адвоката и т. д.
Большое количество желающих заниматься
адвокатской деятельностью указывает на то,
что она считалась достаточно прибыльной.
В особенности это относилось к адвокатам,
работавшим в главных судах. Об этом сви-
детельствует стремление адвокатов судов
1-й инстанции стать адвокатами главных су-
дов [15, л. 7; 7; 13–17].

Восстание 1830–1831 гг. спровоцирова-
ло усиление политики имперского центра, на-
правленной на унификацию западных губер-
ний с внутрироссийскими. Важной ее состав-
ляющей стало упразднение местных особен-
ностей в судебной системе и введение рос-
сийской модели судоустройства и судопроиз-
водства. В Витебской и Могилёвской губер-
ниях это произошло в 1831 г. [19], в Минской,
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Гродненской и Виленской – в 1840 году [20].
С этого момента действие адвокатуры как
юридически оформленного института на дан-
ной территории прекращалось. Вновь он был
здесь введен только в 1883 г. – вместе с от-
крытием окружных судов, согласно судебной
реформе 1864 года.

Результаты. Таким образом, состяза-
тельная форма судебного процесса по граж-
данским делам и участие в нем адвокатов яв-
лялись важной особенностью судебной систе-
мы белорусско-литовских губерний в 1772–
1840 гг. по сравнению с внутрироссийскими.
Правовую базу функционирования адвокатуры
западных губерний составляли нормы Стату-
та ВКЛ 1588 г., некоторых постановлений Сей-
ма Речи Посполитой, а также ряд российских
законодательных актов. Регламентация при-
ема в адвокатуру, закрепленность статуса
адвокатов в судопроизводстве дают основание
рассматривать их как социально-правой инсти-
тут, предназначенный для защиты прав и инте-
ресов доверителей в суде. При этом адвокаты
были подведомственны судебным учреждени-
ям и не имели формальной корпоративной орга-
низации. Адвокатская профессия в белорусско-
литовских губерниях являлась достаточно вы-
сокооплачиваемой и престижной в обществен-
ном представлении. Вместе с тем отношение
российских властей к адвокатуре западных гу-
берний было в целом отрицательным.
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