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лишение свободы на срок свыше 10 лет, вопрос о виновности подсудимого 

может решаться судом присяжных» [3,ст.11]. 21 октября 1991г. Верховный 

Совет РСФСР принял постановление «О концепции судебной реформы в 

РСФСР», в п. 3  которого отмечалось, что в качестве важнейшего направ-

ления судебной реформы в России следует рассматривать «признание пра-

ва каждого лица на разбирательство его дела судом присяжных в случаях, 

установленных законом» [4.п.3]. 

Поскольку в имеющихся исторических исследованиях определены 

четыре периода в истории суда присяжных в России, было бы правильным 

выделить еще один: V период – 16 июля 1993 года – по настоящее время. 

Закон РФ 16 июля 1993г. «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 

Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных право-

нарушениях» возродил в России суд присяжных. В Конституции РФ суду 

присяжных отведено место важнейших гарантий прав и свобод человека. В 

настоящее время присяжным заседателем могут быть лица, имеющие гра-

жданство РФ, достигшие возраста 25 лет, не имеющие непогашенную или 

неснятую судимость и другие цензы [5]. 
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Адвокат – это, высококвалифицированный юрист достаточно широ-

кого профиля, имеющий познания в различных отраслях права, которые 

позволяют ему видеть проблему обратившегося к нему лица и находить 

правильные юридические пути ее решения [2, с.30]. 

По определению законодательства РФ, адвокат – лицо, являющееся не-

зависимым профессиональным советником по правовым вопросам [4, ст.2]. 
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Слово  «адвокатура» имело  в русском разговорном языке два значе-

ния: во-первых, им обозначается профессия адвокатов, т.е. известного рода 

деятельность, заключающаяся в ведении на суде чужих процессов; во-

вторых, адвокатурой называется также  само сословие адвокатов, т.е. класс 

лиц, посвятивших себя этой профессии [1, с.16].  

Примечательно, что сам термин «адвокат» впервые был упомянут в 

Кратком изображении процессов или судебных тяжб 1715г. Артикула во-

инского Петра I. Одна из глав именовалась «Об адвокатах и полномочных» 

и определила их полномочия и задачи [3, с.190]. 

Создание российской адвокатуры судебным уставом Александра II в 

1864 г. явилось громадным переворотом в общественной жизни страны, в 

правосознании людей, в отношении власти к закону и человеку. В основе ор-

ганизации адвокатуры лежал принцип: адвокат – правозаступник, оратор и 

поверенный своего клиента. Адвокаты разделялись на две категории: выс-

шую – присяжных поверенных и низшую – частных поверенных [1, с.67]. 

Первый состав адвокатуры, сформированный очень скрупулезно, 

профессионально и грамотно, в дальнейшем обеспечил прекрасную преем-

ственность, высочайшую подготовку новых кадров, а главное - честность и 

принципиальность в отстаивании интересов своих клиентов при осуществ-

лении судопроизводства. 

Можно выделить таких талантливых ораторов как В.Д. Спасович, 

А.И. Урусов, П.Н. Александров, С.А. Андреевский, Ф.Н. Плевако, 

А.Я. Пассовер, Н.П. Карабчевский, Д.В. Стасов, К. К. Арсеньев, и др., ко-

торые прославили адвокатуру [1, с.71]. 

Привлекательная свободным словом, адвокатура воплощала в себе 

новую форму социальной активности. В судебной и адвокатской деятель-

ности активная часть российского общества находила относительную не-

зависимость и силу нравственного авторитета. 

Законность, справедливость во всех сферах частной и общественной 

жизни — вот идеалы, рожденные реформами 60-х гг. XIX в. Адвокатам в 

этом отношении принадлежало первое место. 

Проанализировав положения  Судебных уставов 1864 г., касающихся 

института адвокатуры, сопоставив их с нормами современного законода-

тельства об адвокатуре и исследовав вопросы присвоения и прекращения 

статуса адвоката, порядок и условия подготовки к профессии, принципы 

организации и деятельности адвокатуры, без натяжки можно утверждать, 

что основные принципы работы адвокатуры, изложенные в Судебных ус-

тавах 1864 г., действуют и в настоящее время. 

Адвокатура как самостоятельный, независимый институт, имеющий 

обязанность и возможность оказывать квалифицированную юридическую 

помощь человеку, является важнейшим показателем развития общества. 

Заслуженный юрист России, член Общественной палаты, президент Адво-

катской палаты г. Москвы Г.М. Резник отмечает, что гражданское общест-
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во остро нуждается в знатоках права – людях, которые, не находясь на 

службе у государства, оказывали бы профессиональную юридическую по-

мощь членам этого общества, осуществляли от имени гражданского обще-

ства публичный правовой контроль за властью [2, с. 22]. 

Проводя аналогию развития адвокатуры дореволюционной и ны-

нешней соглашусь с точной зрения, высказанной профессором, доктором 

юридических и исторических наук В.В. Гошуляком, о том, что становле-

ние и развитие адвокатуры в России представляет научный интерес по 

двум основным причинам: 

– во-первых, многие черты дореволюционной адвокатуры сохрани-

лись в последующих периодах правового реформирования; 

– во-вторых, ныне адвокат стал одной из ключевых фигур судебной 

системы, поскольку он, с одной стороны, пользуется большим доверием 

общественного мнения, чем судья или прокурор, а с другой – с введением 

суда присяжных и арбитражных судов роль адвокатуры реально возросла. 

Считаю, что от состояния и качественного состава адвокатуры, ее го-

товности к профессиональной деятельности во многом зависит и качество 

конституционной системы защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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В современном мире проблема передачи культурных и духовных 

ценностей привлекает внимание ученых разных направлений: культуроло-

гов, социологов, психологов и т.д. А.В. Дегенгарт отмечает, что в россий-

ском  обществе вследствие коренных изменений, произошедших в конце 

ХХ века, разрушены общечеловеческие основы семьи и брака, которые 

формировались в России на протяжении тысячелетий [1, c.162]. Принято 

считать, что духовные ценности передаются из поколения в поколение в 

каждой семье. Возникает вопрос: «Какие культурные и духовные ценности 

мы передаем своим детям на современном этапе развития нашего общест-
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