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Становление и развитие адвокатуры За-
падной Сибири находились в прямой за-
висимости от политики правительства по 
отношению к сфере юстиции региона. Су-
дебная реформа 1885 г. не оказала решаю-
щего влияния на состав западно-сибирской 
адвокатуры. Реформа 13 мая 1896 г., вво-
дившая в действие Судебные уставы, спо-
собствовала значительному росту числен-
ности присяжной и частной адвокатуры – с 
32 человек в 1897 г. до 146 накануне Пер-
вой мировой войны 1. Вопросы, связанные 
с деятельностью дореволюционной адвока-
туры на сибирском уровне, уже попадали в 
поле зрения исследователей Е. А. Крестьян-
никова, Д. А. Глазунова, А. В. Гавриловой, 
В. В. Мезенцевой [1–5]. В данной работе 
предполагается рассмотреть социокультур-
ные черты адвокатского сословия Западной 
Сибири: образование, происхождение, уро-
вень доходов, религиозные предпочтения и 
направления общественной деятельности. 
Выбор таких критериев обусловлен тем, 
что именно они определяли особенности 
адвокатуры как составной части юридичес-
кой интеллигенции Западной Сибири. Для 
реконструкции социального облика адво-
катуры нами были задействованы следую-
щие основные источники: делопроизводс-
твенная документация, сохранившаяся в 
фондах ГАТО (Ф. 10, 102), ГАОО (Ф. 25), 
ГАНО (Ф. Д.-38), а также справочно-ста-
тистические издания («Памятные книж-

ки» Тобольской и Томской губерний за
1900–1914 гг., адрес-календари и справоч-
ники по городам Барнаулу, Новониколаев-
ску, Омску).

Вопрос, касающийся образования запад-
но-сибирских адвокатов, важен потому, что 
именно оно определяло статус. В поимен-
ных списках поверенных округа Омской су-
дебной палаты не всегда фиксировались про-
исхождение и чин адвоката, но обязательно 
указывалось на образование. Большинс-
тво западно-сибирских адвокатов на рубеже 
XIX–XX вв. имели высшее юридическое об-
разование, полученное практически во всех 
университетах и юридических учебных за-
ведениях Российской империи. Если в Том-
ской губернии поверенные имели професси-
ональное образование, то обслуживающие 
население Тобольской губернии адвокаты 
огра ничивались в худшем случае «домаш-
ним» образованием, в лучшем – дипломом 
какого-нибудь уездного училища 2. Такое по-
ложение вещей предполагалось разрешить 
через открытие юридического факультета в 
Томском университете. Его выпускники ста-
ли занимать доминирующее положение сре-
ди адвокатов к середине 1910-х гг. Времен-
ной разрыв (первый выпуск на юридическом 
факультете состоялся в 1902 г.) объясняется 
двумя факторами. Во-первых, выпускников 
направляли на службу в магистратуру (суды 
и прокуратуру). Во-вторых, молодые юристы 
должны были в течение пяти лет служить по-
мощниками присяжных поверенных, прежде 

1 ГАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 277. Л. 3–4; Д. 315. Л. 5–6, 
10–11; Д. 340. Л. 30–31; Д. 351. Л. 1; Д. 353. Л. 1–3.
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чем допускались в состав профессиональной 
корпорации 3.

Рассмотрение социального облика сту-
дентов-юристов Томского университета поз-
воляет уточнить характеристики сибирской 
адвокатуры, выявить особенности «пути в 
профессию». Нами были проанализирова-
ны 20 сохранившихся дел студентов, обучав-
шихся в 1900–1914 гг. на юридическом фа-
культете. Половину из них составляли лица, 
окончившие томские гимназии. Остальные 
были выпускниками духовных семинарий из 
разных городов России: Витебска, Ставропо-
ля, Пензы, Одессы, Воронежа, Нижнего Нов-
города. Кроме того, двое из студентов окон-
чили реальное и землемерное училища 4.

Естественно, возникает вопрос о моти-
вах молодых людей, когда они из Европей-
ской России, из более благоприятных кли-
матических, экономических, культурных
и других условий направлялись в далекую 
и незнакомую Сибирь, чтобы получить там 
юридическое образование. Вероятнее все-
го, этот край им представлялся перспектив-
ным по ряду причин. Недавно реформиро-
ванные судебные учреждения Сибири остро 
нуждались в подготовленных кадрах. Кро-
ме того, активное экономическое освоение 
региона делало безусловной необходимос-
тью юридическое обеспечение всех видов 
деятельности. В этих случаях адвокатская и 
нотариальная практика представлялись вы-
годными. Примером этого может служить 
судьба И. Я. Кюссе-Кюза, который перевелся 
в Томский университет из Юрьевского (но не 
исключено, что это произошло по политичес-
ким соображениям). А новониколаевский по-
веренный Г. И. Жерновков оказался на юри-
дическом факультете в результате перевода с 
медицинского. Вероятно, что быстро расту-
щий спрос на юридические услуги, а также 
возможность теоретически обосновать об-
щественно-политические взгляды повлияли 
на такое решение 5.

Происхождение будущих юристов сви-
детельствует о разночинном характере юри-
дической интеллигенции вообще и адвока-

туры в частности. Они являлись сыновьями 
крестьян, мещан, лиц духовного звания, чи-
новников, купцов и учителей. Почти все вы-
пускники семинарий, получив юридичес-
кое образование, остались в Томске. Однако 
их не прельщала служба в судебной магист-
ратуре. Н. Г. Богоявленский, Д. И. Вележев, 
И. Я. Кюссе-Кюз, И. И. Кузнецов, А. И. Пет-
ров, И. Ф. Куликовский предпочли адвокат-
скую практику, став помощниками присяж-
ных поверенных [6; 7]. Свидетельством того, 
что студенты – не коренные жители Сибири – 
довольно быстро адаптировались в регионе и 
планировали связать с ним свою жизнь, явля-
ется и то, что на 2–4 курсах они женились на 
жительницах Томска, в основном, на дочерях 
мещан и чиновников. 

Однако адвокатура привлекала студентов 
не только из западной части страны. Сибиря-
ки также предпочитали свободную профес-
сию государственной службе. Таким обра-
зом поступили М. Г. Гинзберг, А. И. Кочнев, 
В. А. Лукин, Н. Г. Левин, И. И. Лапин, 
В. В. Павлов. Нежелание связывать себя с су-
дебной магистратурой проявлялась и в том, 
что дети судей стремились пополнить со-
словие присяжных поверенных (например, 
сын мирового судьи А. Н. Гаттенбергера 
В. А. Гаттенбергер). Такое положение вещей 
сложилось в связи с тем, что условия работы 
служащих по линии Министерства юстиции 
в рамках действия реформы 13 мая 1896 г. 
были достаточно сложными. Дополнитель-
ной причиной явилось введение в 1909 г. в 
Сибири суда с участием присяжных заседа-
телей, что давало адвокатам больше возмож-
ностей для профессиональной реализации.

«По наследству» юридическая профессия 
перешла Н. Н. Новомбергскому и Е. Р. Вейс-
ману. Выходя за хронологические рамки ра-
боты, можно отметить тот факт, что сын 
присяжного поверенного Р. Л. Вейсмана, из-
вестного своими выступлениями по пово-
ду организации судебной власти в регионе, 
Е. Р. Вейсман собрался связать свою жизнь с 
правом в 1919 г., когда в Сибири уже устано-
вилась советская власть 6.

Среди вариантов вероисповедания первое 
место у поверенных занимало православие. 
Главное отличие представителей адвокатуры 
от юристов, находящихся на государственной 

3 ГАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 340.
4 ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 158, 223, 354, 360, 510, 

818, 1252, 1313, 1328, 1341, 1377, 1402, 1458, 1463, 
1620, 1751, 1881, 1828, 2008, 2413, 2786.

5 Там же. Д. 818. 6 Там же. Д. 354.
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службе, заключалось в присутствии в этом 
сословии иудеев. Доступ к работе в учреж-
дениях Российской империи был для них не-
возможен. Поэтому, получив высшее юриди-
ческое образование, последователи иудаизма 
стремились попасть в состав присяжных по-
веренных – элиту адвокатского сословия. 
Распределение религиозных воззрений за-
падно-сибирской адвокатуры представлено в 
табл. 1.

Разнообразие вариантов вероисповедания 
был обусловлено не только нахождением под 
запретом государственной службы для иуде-
ев. Их присутствие в сословии имело свою 
специфику. Максимальное их количество на-
блюдается среди присяжных поверенных и 
помощников, т. е. юристов, которые имели вы-
сшее профессиональное образование. Мини-
мальное число – среди частных поверенных, 
образование которых простиралось в спект-
ре от «домашнего» до диплома юридическо-
го факультета. Потребность в юридической 
профессии и появившаяся в результате судеб-
ных преобразований возможность реализации 
в ней, очевидно, толкнула молодых иудеев на 
службу Фемиде. Католики и лютеране, зани-
мающиеся в Сибири адвокатской практикой, 
практически все были поляками. 

Достаточно сложным является вопрос о 
доходах сибирской адвокатуры. Л. К. Ерман 
дифференцировал доходы представителей 
адвокатского сословия следующим образом: 

7,9 % адвокатов имели годовой доход в раз-
мере 1–2 тыс. р., 55 % – 2–5 тыс., 29,7 % – 
5–10  тыс . ,  6 ,9  % –  10–20  тыс . ,  0 ,5  % –
20–50 тыс. р. [8. С. 28]. Представляется спор-
ным утверждение А. В. Гавриловой о том, 
что среди клиентов сибирской адвокатуры 
преобладали люди низкого социального ста-
туса [1. С. 21]. Такой вывод может быть осно-
ван на анализе отчетных материалов юриди-
ческой консультации при Томском окружном 
суде, которая была создана специально для 
безвозмездного или за невысокую цену ока-
зания услуг неимущему населению города и 
его окрестностей [9]. Деятельность консуль-
тации была направлена на подачу устных со-
ветов и составление бумаг. Судебное пред-
ставительство не входило в ее услуги. Работа 
с беднейшими лицами была одним из направ-
лений деятельности сибирской адвокатуры, 
но не являлась приоритетной. Согласно реко-
мендациям, разработанным Министерством 
юстиции, вознаграждение поверенного нахо-
дилось в зависимости от цены иска. Пример-
ные вознаграждения адвокатов представле-
ны в табл. 2.

Однако вопрос о вознаграждении пове-
ренного мог решаться по взаимному согла-
шению между адвокатом и клиентом. И мне-
ние Министерства юстиции не всегда было 
в таких ситуациях решающим. Из более чем 
ста сохранившихся судебных дел, которые 
вел адвокат из Новониколаевска Г. И. Жер-

Таблица 1

Распределение адвокатов Томской губернии по конфессиям (1906–1908 гг.), % *

Категории адвокатов Православные Католики Лютеране Иудеи
Присяжные поверенные 81 12,5 – 6,25 
Помощники присяжных поверенных 46 7,6 – 31 
Частные поверенные 85 7,7 3,8 3,8 

* Подсчитано по: ГАОО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 340, 353.

Таблица 2

Рекомендованный в 1897 г. Министерством юстиции размер вознаграждения
за юридические услуги *

Сумма иска, тыс. р. Вознаграждение поверенного
0,5–2 10 % от суммы иска
2–5 Первые 2 000 р. – 200 р., остальная сумма – 8 %
5–25 Первые 5 000 р. – 440 р., остальная сумма – 4 %
25–50 Первые 25 000 р. – 1 240 р., остальная сумма – 2 %
50–75 Первые 50 000 р. – 1 740 р., остальная сумма – 1 %
Свыше 75 Первые 75 000 – 1 990 р., остальная сумма – 0,5 %

* См. об этом: [10. С. 79].
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новков, ни одно не осталось без оплаты 7. До-
говоры на оказание юридических услуг за-
ключались или на условиях вознаграждения 
адвоката фиксированной суммой (в основ-
ном, эти выплаты находились в пределах око-
ло 150 р. для гражданских дел и практичес-
ки любого размера выплаты для уголовных), 
или, если это было сложное гражданское 
дело, то юрист получал 15 % от цены иска. 
Именно таким путем присяжный поверен-
ный при Томском окружном суде В. Т. Мо-
лотковский за ведение дела о вступлении в 
права наследования получил 5 265 р. 8 Кро-
ме того, доходы извлекались адвокатами и из 
других источников. Присяжный поверенный 
в г. Кургане И. Е. Рагозин был совладельцем 
завода. Р. Л. Вейсман, помимо практики, сда-
вал квартиры и комнаты в принадлежавшем 
ему доме. Средний доход помощников при-
сяжных поверенных составлял приблизи-
тельно 156 р. в месяц в сочетании с различ-
ными заработками (причем не обязательно 
на юридическом поприще), а также с помо-
щью родных [11]. 

Вести речь о политических ориентациях 
сибирской адвокатуры довольно сложно. Мы 
исходим из общего положения о либеральных 
предпочтениях представителей юридической 
профессии. Однако это утверждение не явля-
ется абсолютным. Специфика деятельности, 
безусловно, накладывает отпечаток на миро-
воззренческие установки. Но это не меша-
ло иметь собственные воззрения на развитие 
государства и права, например, К. П. Побе-
доносцеву и В. И. Ульянову. Обоих сложно 
заподозрить в приверженности буржуазным 
ценностям.

Касаясь сибирской адвокатуры, нельзя не 
учитывать тесного переплетения в регионе 
течений либерализма, областничества и на-
родничества. По словам М. В. Шиловского, 
для большей части сибирской интеллиген-
ции была характерна расплывчатость и неоп-
ределенность политических взглядов. Вокруг 
общественных организаций, газет группиро-
вались представители различных политичес-
ких направлений [12. С. 15]. В рядах социал-
демократической партии находился омский 
адвокат А. И. Хлебников [9. С. 40–46]. Од-

нако принадлежность к различным течениям 
П. В. Вологодского (областника), Г. И. Жер-
новкова (сначала областника, а затем соци-
ал-демократа) и Р. Л. Вейсмана не породи-
ла большой разницы в их мнениях по поводу 
организации судебной власти в крае. Все эти 
мнения основаны на либеральной позиции. 
Кроме того, участие в редактировании прак-
тически всех либеральных изданий региона 
принимали именно адвокаты.

Исследователь сибирского либерализ-
ма О. А. Харусь на примере юристов про-
следила зависимость выбора политичес-
кой ориентации от рода профессиональной 
деятельности. Правовая доктрина, предпо-
лагающая подчинение, прежде всего, зако-
ну, неизбежно уводила большинство юрис-
тов в сторону либеральных предпочтений. 
Миссия защитников правопорядка в усло-
виях самодержавия задавала радикал-либе-
ральный настрой юридической интеллиген-
ции. Показателем этого явилось то, что 80 % 
профессуры юридического факультета Том-
ского университета вступили в ряды партии 
конституционных демократов. На этих же 
позициях находилось и Юридическое обще-
ство при Томском университете [14. С. 31, 
41]. Публикации сибирских юристов, по-
 священные судебной системе края, выдержа-
ны в духе главенства Судебных уставов как 
примера самой рациональной организации 
общественной жизни. А именно этот памят-
ник права можно считать воплощением ли-
берализма для юридической интеллигенции. 
За максимально полное распространение 
Судебных уставов на территории Западно-
сибирского региона выступали представи-
тели из всех областей юридической профес-
сии, однако именно адвокатура проявляла в 
этом вопросе наибольшую активность. Не 
последнюю роль в формировании полити-
ко-правовых взглядов могли сыграть труды 
правоведов, определяющих развитие юри-
дической мысли во второй половине XIX – 
начале XX в.: Б. Н. Чичерина, С. А. Му-
ромцева, М. М. Ковалевского, А. Ф. Кони, 
Г. А. Джаншиева. Указанные «корифеи от 
юриспруденции» находились на непоколеби-
мых позициях, связанных с утверждением о 
верховенстве закона во всех областях жизни. 
Либеральные ориентиры сибирских юрис-
тов проявились и в ходе революций 1917 г. 
Присяжный поверенный Б. М. Ган в марте-

7 ГАНО. Ф. Д.-38. Д. 5–132.
8 Там же. Д. 5–132; ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 116, 117, 
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мае 1917 г. был председателем Комитета об-
щественного спокойствия и безопасности, в 
мае-ноябре 1917 г. – комиссаром Временно-
го правительства [15. С. 278].

Практическая деятельность адвокатов, 
связанная с реализацией своих политичес-
ких предпочтений и проявлением граждан-
ских инициатив, осуществлялась по несколь-
ким направлениям. Это безвозмездная работа 
в консультации присяжных поверенных при 
Томском окружном суде. Бесплатные юриди-
ческие услуги оказывали почти все томские 
адвокаты 9. Практиковалось также прочтение 
лекций либо на безвозмездной основе, либо с 
перечислением платы за лекцию в благотво-
рительный фонд. Одним из выявленных сре-
ди представителей томской адвокатуры было 
членство в Обществе попечения о начальном 
образовании. В него не только входили, но и 
принимали деятельное участие в функцио-
нировании. Активными лекторами являлись 
присяжные поверенные П. В. Вологодский 
и Р. Л. Вейсман 10. Спектр их интересов про-
стирался далеко за пределы юриспруденции, 
затрагивая многие вопросы сибирской жизни 
[16. С. 32]. Адвокаты М. Р. Бейлин, Н. В. Пиг-
натти, К. А. Попов, Г. И. Жерновков являлись 
инициаторами создания и главами обществен-
ных организаций [17. С. 88].

Исходя из изложенного, можно вести речь 
о том, что легальная адвокатура Западной 
Сибири находилась на достаточно высокой 
ступени развития, сопоставимой с качествен-
ными характеристиками этой социально-про-
фессиональной группой центральных регио-
нов страны. При этом заметно, что юристы 
выбирали местом своего проживания горо-
да Томской губернии. Это связано с большим 
количеством преимуществ и возможностей, 
которые предоставляла работа в данном ре-
гионе Западной Сибири. Адвокаты рассмат-
ривали край как имеющий серьезный эконо-
мический потенциал, поэтому устремлялись 
в него на постоянное проживание. Социаль-
ное происхождение большинства предста-
вителей адвокатской профессии свидетель-
ствует о том, что они являлись выходцами из 
разночинной интеллигенции. При этом неко-
торые из адвокатов полагались не только на 
собственные способности, стараясь обзавес-

тись альтернативными и более стабильными 
источниками доходов. 

Адвокатура Западной Сибири, как и рос-
сийская, в большинстве своем придержива-
лась либеральных политических воззрений. 
Это обусловлено как характером работы, 
так и правовой доктриной, в рамках кото-
рой происходила их профессиональная само-
идентификация. При этом поверенные были 
заинтересованы в развитии региона, что про-
являлось в их разносторонней общественной 
деятельности, стремлении оказать положи-
тельное влияние на общую и правовую куль-
туру сибиряков.
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