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ЖЕНСКАЯ АДВОКАТУРА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: СИБИРСКИЙ «СЛЕД» 

 
Во второй половине XIX столетия в разворачивающемся движении за женское равноправие важнейшими становились требо-
вания одинаковых с мужчинами прав на получение образования и труд. Женщины пытались найти приложение своим способ-
ностям и в адвокатской профессии. В статье рассматриваются попытки участия сибирячек в судебных заседаниях в качестве 
поверенных, выясняется отношение сибирского общества к женской адвокатуре края и остальной России. Показано, что в свя-
зи со спецификой Сибири этот род занятий нашел здесь широкое применение. 
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Российских женщин заниматься юридической дея-
тельностью подталкивала либерализация жизни страны 
середины XIX в., давшая возможность представитель-
ницам слабого пола ощутить себя способными поко-
рять доступные ранее исключительно мужчинам рубе-
жи и сделавшаяся очевидной потребность в условиях 
социальной эмансипации отстаивать свои права. Сумме 
подобных обстоятельств как нельзя лучше отвечала 
профессия адвоката, на которую почувствовавшие вкус 
свободы россиянки неминуемо должны были заявить 
свои притязания. История дореволюционной женской 
адвокатуры интересовала отечественных исследовате-
лей, в том числе автора настоящей статьи больше с 
точки зрения развития законодательной стороны про-
блемы [1–8], и хотя к ней обращалась даже англоязыч-
ная историография [9, 10], тема освещена фрагментар-
но и остается малоизученной. В работах историков и 
правоведов нередко упоминаются одни и те же персо-
нажи сибирских адвокатесс, но всегда речь идет об 
отдельных случаях адвокатской практики; специально-
го же осмысления активности сибирячек в такой дея-
тельности никогда не предпринималось. Между тем 
применение компаративистских методик и микроисто-
рической детализации с опорой на законодательные 
акты, периодическую печать и делопроизводственную 
документацию позволяет восполнить имеющийся в 
исторической литературе пробел. 

Великие реформы Александра II, реализовав начало 
бессословности и принципы буржуазного права, осно-
вывающиеся на формальном юридическом равенстве, 
дали российскому обществу свободы, подталкивая тем 
самым перемены в традиционном укладе и вызывая 
новые общественные запросы. Неизбежно ставился 
вопрос о женской эмансипации в семье, социуме, госу-
дарстве. Должны были уйти в прошлое времена, когда 
общество «не умело образовать женщину, и дать ей 
разумное содержание для жизни», когда ее обучали, 
лишь чтобы она не зарекомендовала себя невеждой при 
выходе в свет, иначе «совсем бы ничему не учили» 
[11]. Сами женщины тянулись к образованию и освое-
нию считавшихся ранее мужскими профессий, и даже 
традиционно женские рабочие специальности наполня-

лись новым содержанием и предъявляли новые требо-
вания. Например, как заявлялось тогда, профессия гу-
вернантки «значительно сократилась, так как от гувер-
нантки стали требовать знаний, а не только выправки и 
умения говорить по-французски; у большинства же 
искавших занятий знаний не было» [12. С. 465]. Под-
стегивали тягу к равноправию и распространявшиеся 
на планете феминистские увлечения, которые станови-
лись модными среди россиянок. Они уже из пределов 
Родины теперь могли «легко следить за движением к 
существенному преобразованию нынешних отношений 
между двумя полами» во всем мире [13. С. 250]. 

Когда в Англии Джон Стюарт Милль оформлял 
свои мысли о необходимости преобразования законов о 
женщинах, высказав их в знаменитой книге «Подчи-
ненность женщины» [14], сразу переведенной на рус-
ский язык и ставшей популярной в России [15], Алек-
сандром II был подписан акт, избавлявший общество 
от разнообразных зависимостей. Судебные уставы 
1864 г. вводили одинаковое для всех правосудие, и ли-
беральный арсенал реформы юстиции в чем-то даже 
превосходил потенциал освобождения крестьян, про-
будившего россиянок «от умственной спячки» и дав-
шей им «почувствовать позорность своего пассивного 
положения» [16. С. 286]. Один дореволюционный 
юрист писал: «Если великий акт 19 февраля освободил 
двадцать миллионов русского народа от личной зави-
симости и стер с лица нашей земли печать рабства, то 
Судебные уставы дали всему населению право на 
ограждение его личности, насадили твердые начала 
гражданственности и закономерности, и создали еще 
невиданный у нас дотоле суд правый, скорый, мило-
стивый и равный для всех» [17. С. 51]. Женщины по-
чувствовали вкус равноправия и пошли судиться так 
активно, что приходилось наблюдать на их стороне 
перевес количества поступавших к мировым судьям 
жалоб [18. С. 64]. 

Вероятно, нашлось бы немало дам, желавших слу-
жить в качестве адвокатов, но статья 354 Учреждения 
судебных установлений допускала в сословие присяж-
ных поверенных исключительно лиц с высшим юриди-
ческим образованием, недоступным в Российской им-
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перии представительницам слабого пола. В правовой 
плоскости, получается, адвокатская профессия по 
умолчанию была доступна исключительно мужчинам. 
Но закон 25 мая 1874 г. кроме известных Судебным 
уставам присяжных поверенных и помощников при-
сяжных поверенных предусмотрел институт частных 
поверенных [19]. Применительно к последним ничего 
не говорилось об образовательном цензе, и отдельные 
женщины решили, что адвокатское ремесло открыто 
для них. В ряде провинциальных городов Европейской 
России появились частные поверенные из дам, зареко-
мендовавших себя на новом поприще вполне способ-
ными [4. С. 55]. Однако 30 апреля 1875 г. министр юс-
тиции К.И. Пален издал циркуляр, предписывавший 
судебным учреждениям прекратить выдачу лицам жен-
ского пола свидетельств на право хождения по чужим 
делам, но после того как возник вопрос о неправомер-
ности такого запрета, 7 января 1876 г. был принят за-
кон, который, уже не допуская никаких расширитель-
ных толкований, запретил россиянкам частную адвока-
туру [20].  

В последующем дамы, чтобы заниматься адвокат-
ской деятельностью, использовали архаизмы отече-
ственного законодательства или его пробелы. Судеб-
ные уставы не возбраняли в отдельных случаях защиту 
в органах правосудия чужих прав на непрофессиональ-
ной основе, и, главное, пол такого помощника не уточ-
нялся. Данную возможность женщины иногда исполь-
зовали, а судебные чиновники, как считается, положи-
тельно относились к указанной деятельности [1. С. 19; 
3. С. 74–75; 5. С. 181–182]. Поскольку нормы дорефор-
менного судоустройства и судопроизводства совер-
шенно умалчивали о женщинах в юстиции, жительни-
цы регионов, в которых введение уставов задержива-
лось, получили возможность испытать себя в адвокату-
ре на непрофессиональной основе. Скорее всего, в Си-
бири таких имелось немало. В корреспонденции «Си-
бирского вестника» 1893 г. сообщалось о сибирячках, 
бравшихся за это занятие: «У нас в Томске тоже давно 
уже практикуется институт женской защиты на судах 
и, вообще, ходатайство женщин в качестве поверенных 
по чужим делам». Рассказывалось и о неоднократных 
выступлениях в томских судебных учреждениях «де-
вицы» М.П. Аршауловой [21]. Ранее, в 1889 г. указан-
ная госпожа (по описанию, «небольшого роста, облада-
тель симпатичной наружности, одета вся в черном, го-
ворила довольно красиво, бойко и, местами, с чувством 
и по-видимому с отсутствием всякой робости») в каче-
стве поверенного выиграла дело в губернском суде, а 
свою речь в защиту обвиняемых она предварила вступ-
лением, в котором словно от имени всех россиянок 
заявила об их способности заниматься полезной для 
общества деятельностью, в частности адвокатской: 
«Прежде чем приступить к защите моих клиентов, я 
позволю себе несколько остановиться на том исключи-
тельном случае, что я, женщина, являюсь в роли за-
щитницы. Действительно, это может показаться не-

сколько странным и удивительным здесь, в Сибири; но 
я полагаю, вам небезызвестно, что в Европейской Рос-
сии, а в особенности за границей, мы сплошь и рядом 
встречаем среди женщин медиков, математиков и т.п. 
Таким образом, нельзя отрицать, что и адвокатура точ-
но также может быть доступна женщинам» [22, 23]. 

Однако и в отдаленном крае женщин-адвокатов 
настигали запреты. В феврале 1893 г. в Иркутске до-
машняя учительница В.Л. Кичеева выступала поверен-
ной в производстве по иску некой Кудрявцевой к 
М.Д. Бутину на 24 тыс. руб. Еще до судебного разбира-
тельства по существу этого дела был возбужден вопрос 
о праве женщин ходатайствовать в принципе. Иркут-
ский губернский суд, ссылаясь на упомянутый выше 
циркуляр К.И. Палена почти двадцатилетней давности, 
постановил не допускать адвокатессу «к дальнейшему 
ходатайству по делам, заведенным по доверенностям 
разных лиц» [21]. Прежде в течение восьми лет 
В.Л. Кичеева занималась адвокатурой основательно и 
далеко не любительски, по ее объяснениям, ни Енисей-
ский губернский суд, ни Сенат этому не препятствова-
ли. Она доказывала, что по продолжавшему действо-
вать за Уралом порядку судопроизводства, везде пред-
шествующему Судебным уставам, каждый независимо 
от половой принадлежности, кому особо не воспреща-
лось, мог быть профессиональным поверенным [24], и 
незамедлительно подала протест на решение Иркутско-
го губернского суда в Иркутский губернский совет, но 
тот жалобу даже не принял к рассмотрению. Тогда не-
уступчивая сибирячка перенесла дело в Сенат, где лич-
но поддерживала обжалование, и добилась своего: по-
следовало предписание Иркутскому губернскому сове-
ту рассмотреть ее жалобу и постановить по той опре-
деление на новом основании [1. С. 20]. 

Вообще, из всех регионов страны в развитие рос-
сийской женской адвокатуры Сибирь внесла наиболее 
заметный вклад. Кроме возможности использования 
здесь имевшихся законодательных лазеек это могло 
быть вызвано особенностями характера сибирячек. 
Исследователь края начала ХХ в. М. Петров, например, 
писал, что они были «сметливы», «совершенно само-
стоятельны», с мужьями «держали себя гордо и не поз-
воляли собой помыкать» [25. С. 83]. Знаменитый тю-
менский купец Н.М. Чукмалдин, характеризуя гендер-
ные роли конца XIX в., применил такой яркий афо-
ризм: «Женщина в Сибири не раба мужчины – она ему 
товарищ» [26. С. 107]. Современный исследователь 
дореволюционной истории сибирских дам Ю.М. Гон-
чаров указывает на специфику региона, определившую 
уникальность поведения и образа жизни сибирячек. 
Проведя сплошное изучение отзывов современников, 
историк заключает, что те были «более энергичными, 
активными, предприимчивыми, самостоятельными, 
чем женщины центральной части России» [27. С. 64]. 

Независимость и живость, свойственные жительни-
цам Сибири, наверное, и подталкивали их настолько 
часто присутствовать в судах в качестве адвокатов, что 
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местным судебным чиновникам приходилось даже 
проводить специальные заседания для определения 
своих позиций по данному вопросу. Так, 5 июля 1889 г. 
Енисейский губернский суд в Красноярске собрался, 
чтобы обсудить постоянные попытки дам «выступать в 
качестве защитниц по уголовным делам», которые «в 
отдельных случаях осуществлялись даже практически» 
(возможно, вызвала собрание активность В.Л. Кичее-
вой). Судебные чиновники признали женскую адвока-
туру «исключительно свойственным Сибири положе-
нием» и дали ей оценку как «ненормальной». Но что с 
ней делать, похоже, они не знали и находились в пол-
ной растерянности. Этим и был вызван частичный за-
прет обсуждаемой деятельности. Из судейской резо-
люции можно понять, что сударынь «устраняли» лишь 
из уголовного процесса, разрешив представлять чужие 
интересы в гражданском судопроизводстве: «Принимая 
во внимание, что согласно действующему закону и 
Временным правилам 25 февраля 1885 г., суд имеет 
дело лишь “с защитниками” (речь о правилах, которые 
в ограниченном виде вводили состязательность в си-
бирских судах. – Е.К.), причем на председателя в иных 
случаях возложена обязанность назначать таковых из 
чиновников канцелярии, известных своими нравствен-
ными качествами, нельзя не прийти к заключению, что 
функция защитника отнесена законом исключительно к 
лицам мужского пола, почему женщины подлежат без-
условному устранению в тех случаях, когда они пыта-
ются действовать не в качестве поверенных, а защит-
ниц» [28. Л. 28 об.–29]. 

Таким образом, употребленным законодателем сло-
вом в мужском роде («защитник») отказывалось в су-
ществовании полноценной женской адвокатуре. В об-
щем, отношение к таковой в Сибири было неоднознач-
ным. К примеру, «Сибирский вестник», с одной сторо-
ны, рассказывал о симпатиях к ней председателя Том-
ского губернского суда Е.Ю. Баршевского (выдающий-
ся сибирский судебный деятель, имел достаточно пере-
довые взгляды [29, 30]), позволявшего сибирячкам 
участвовать в процессах в качестве защитниц подсуди-
мых, с другой, собственный корреспондент газеты, 
признаваясь в своем расположении к женщинам-
адвокатам, констатировал: «Вполне сочувствуя жен-
скому труду, мы думаем, однако, что dura lex, sed lex, а 
потому госпожам Кичеевой, Маркаковой (жена мест-
ного ссыльного, практиковавшего адвокатским ре-
меслом в Томске и бравшего доверенности на это же 
занятие для супруги. – Е.К.), Аршауловой и другим, к 
сожалению, но на основании точных законов, адвока-
тура должна быть воспрещена» [21]. 

Вместе с тем наиболее известные примеры женской 
адвокатуры края позволяют предположить, что к тако-
му ремеслу могли приобщиться далеко не все желаю-
щие и способные женщины. Родственные связи 
М.П. Аршауловой и В.Л. Кичеевой говорят об их весо-
мом положении в сибирском обществе. Кроме родства 
с главой местной полиции – «томским Шерлоком 

Холмсом» П.П. Аршауловым, первая являлась супру-
гой сосланного в Сибирь по громкому делу («червон-
ных валетов») поэта, публициста, общественного дея-
теля и юриста В.А. Долгорукова [31. С. 18]; вторая бы-
ла женой столоначальника общего губернского управ-
ления [24]. 

Из успехов сибирских дам в качестве адвокатов 
наибольшее освещение в отечественной прессе полу-
чило участие М.П. Аршауловой в заседании Томского 
губернского суда 12 мая 1889 г. О том процессе снача-
ла сообщил «Сибирский вестник» (он назвал адвока-
тессу «примером редким даже в Европейской России и, 
вероятно, первым в Сибири»), а перепечатала новость 
из Томска и принесла защитнице всероссийскую славу 
популярная столичная «Судебная газета». Инородец 
М.И. Куренков и крестьянин Н. Мельников были ранее 
осуждены Томским окружным судом (первая судебная 
инстанция) на три и два месяца тюрьмы соответствен-
но за оскорбление и нанесение побоев мелкому чинов-
нику. Не согласившись с приговором, осужденные по-
дали апелляцию – мол, не они били служащего, а, 
напротив, он «совершал разные насилия» – в суд вто-
рой степени, где их жалобу поддерживала героиня дан-
ного сюжета. Свои доводы она приводила грамотно и 
последовательно: сослалась на свидетельства десяти 
человек, готовых утверждать под присягой, что непра-
вильно наказанные действительно подверглись «само-
управствам над ними»; затем указала на физическое 
состояние семидесятилетнего Н. Мельникова («это уже 
совсем дряхлый старик, и, разумеется, он не в силах 
был кого-бы то ни было бить»); в заключение обратила 
внимание судей на ту среду, в какой обитали ее клиен-
ты: «Там самоуправство властей иногда переходит вся-
кие границы». Суду потребовалось лишь десять минут 
на совещание и вынесение по его итогам резолюции, 
отменявшей приговор учреждения юстиции нижней 
ступени [22, 23]. 

Сообщения о сибирских женщинах-адвокатах под-
хватила центральная периодическая печать, развер-
нувшая по такому поводу всероссийскую дискуссию. 
Популярнейший «Северный вестник» целиком под-
держал почин жительниц далекого края и привел аргу-
менты в его поддержку: во-первых, законодательство, 
не дозволявшее дамам адвокатскую деятельность, при-
менялось далеко не во «всех случаях появления жен-
щин перед судами в качестве поверенных»; во-вторых, 
законы, запрещавшие женщинам служить в органах 
власти, уже были «обойдены жизнью», и женский труд 
все-таки там использовался; в-третьих, корреспондент 
журнала взывал к здравому смыслу, напомнив и напи-
сав, что «бывали монархини, со славой правившие госу-
дарствами, а тут вдруг уверяют, что женщина не может 
быть поверенной на суде» [32. С. 41–42]. 

Примеры сибирячек не в последнюю очередь за-
ставляли столичных чиновников обсуждать в конце 
XIX в. вопрос о женской адвокатуре. В 1894 г. начина-
ла работать знаменитая «муравьевская» комиссия (по 
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имени председателя министра юстиции Н.В. Муравье-
ва), призванная пересмотреть Судебные уставы, и чле-
нам совещания было не миновать проблему женской 
адвокатуры. В дискуссии вокруг указанного вопроса 
большинство высказались за сохранение действующего 
правила. Противники женской адвокатуры следовали 
испытанным способом и со ссылкой на законы 1870-х гг. 
заключили: «Воспрещение лицам женского пола быть 
частными поверенными не есть следствие особенного 
правила, изданного только по отношению к поступле-
нию женщин в частные поверенные, а имеет в своем 
основании общую государственную меру, коей опреде-
лен круг полезной для государства и общества дея-
тельности лиц женского пола». Дамы по-прежнему не 
допускались в высшие учебные заведения для изучения 
юридических наук, ни в канцелярии правительствен-
ных и общественных установлений, т.е. не имели воз-
можности получить нужные для юридической практи-
ки знания и опыт. Поэтому «разрешение женщинам 
приобретать звание частного поверенного не соответ-
ствовало бы ни усвоенным в этом отношении воззре-
ниям законодательства, ни видам и намерениям прави-
тельства» [33. С. 175–176]. 

Тем временем Судебные уставы Александра II к 
началу XX в. вводились повсеместно (в Сибири – на 
основе закона 13 мая 1896 г. [34]), и вольностям с при-
менением в адвокатуре женского труда пришел конец. 
В свою очередь, состязательность нового суда увели-
чивала потребность в адвокатах, количество которых 
было явно недостаточным. В стране один присяжный 
поверенный приходился примерно на 60 тысяч поддан-
ных [35. С. 88–89.]; в Сибирском крае в 1899 г. их чис-
лилось 34 (округа Омской и Иркутской судебных па-
лат) [36. S. 518–519] на население, стремившееся к ше-
сти миллионам [37. C. 81]. Недоступность профессио-
нальных юридических услуг зачастую заставляла рос-
сиян и сибиряков обращаться за помощью к проходим-
цам или откровенным мошенникам, известным в госу-
дарстве под названиями «подпольная адвокатура» или 
«знахари юриспруденции», и нередко становиться 
жертвами их плутовства [38–40]. В таких условиях 
стране, безусловно, не помешали бы адвокаты незави-
симо от пола. 

Тогда же российские дамы в борьбе за свои права 
активизировались, и, по словам небезызвестной отече-
ственной феминистки Н.А. Лухмановой, имевшей 
непосредственное отношение к Сибири (прожила часть 
жизни в Тюмени), «женская эмансипация, как мощная 
река» лилась «правильным течением, прорывая себе 
глубокое дно и расширяя берега», и было «уже трудно 
загнать женщину в прежние домостройные рамки» [41. 
С. 6, 66]. Мощным толчком к развитию русского феми-
низма послужили революционные события 1905–
1907 гг., в ходе которых и после энергия раскола в 
женском лагере достигла вершины: противницы жен-
ской эмансипации стали создавать собственные орга-
низации (наиболее известен Союз русских женщин), а 

сторонницы – созывать всероссийские съезды, на каких 
обсуждали важнейшие проблемы улучшения «бабьей» 
доли [42. С. 378–406]. 

Женскому движению теперь сильнее прежнего не 
хватало правового содействия и все более ощущалась 
беспомощность женщины перед юридическими вызо-
вами. Отстаивая свои права, она могла пойти к адвока-
ту исключительно мужского пола, а значит, недополу-
чала полноценной помощи. В прессе по этому поводу 
можно было встретить такие рассуждения: «Женщина 
не всегда в состоянии обратиться к мужчине за сове-
том, причем должна перед ним раскрывать интимные 
детали. Она и смотрит на него, на адвоката, как на что-
то казенное, жуткое! Она не решится идти к нему и 
предпочтет вынести все одна – беспомощная, чем под-
вергнуть обнажению свою женскую душу и жизнь, и от 
того, что она не умеет разобраться сама в своем поло-
жении, не знает законов, карающих или ограждающих 
ее, – она все глубже зарывается в своих заблуждениях, 
пока не погибает. А между тем, сколько можно бы спа-
сти несчастных женщин от гибели своевременной по-
дачей веского совета! Женщина-юрист явилась бы спа-
сительницей для множества своих темных сестер» [43]. 

Кроме того, наметился прорыв в области образова-
ния, в частности, юридические факультеты разрешались 
на высших женских курсах [44. С. 157]. Вольнослуша-
тельницы пускались в университеты [45. С. 5], а по за-
кону 19 декабря 1911 г. дамы допускались к экзаменам в 
государственных испытательных комиссиях при уни-
верситетах и после их успешной сдачи получали права, 
сходные с правами мужчин [46]. Характерно, что неко-
торые женщины, даже из провинции, начав изучать пре-
мудрости правоведения в Европе, теперь продолжали 
обучение в отечественных учебных заведениях. Так, 
дочь выдающегося сибирского просветителя и мецената 
П.И. Макушина Викторина после учебы на юридиче-
ском факультете Парижского университета стала воль-
нослушательницей аналогичного факультета Импера-
торского Томского университета [47. С. 163]. 

Женщины уже допускались к адвокатской практике 
в Голландии, Франции, скандинавских странах, неко-
торых кантонах Швейцарии [10. Р. 825], а также от-
дельных провинциях Канады, в Новой Зеландии и Ав-
стралии [48. Р. 14], оказывали юридическую помощь в 
США [49]. Россиянки занимались адвокатской дея-
тельностью за рубежом. В частности, во Франции в 
1900 г. приняла присягу как первая женщина-адвокат 
этой страны русская по происхождению Е. Балахов-
ская-Пети, бывшая дочерью киевского сахарозаводчика 
Г.Г. Болоховского, о чем, благодаря русской прессе, 
хорошо знали и в России [10. Р. 831; 50. С. 310]). Внут-
ри же империи становилось все больше женщин с уни-
верситетскими дипломами, сначала иностранными, а 
затем отечественными. Теперь замечалось, по словам 
И.В. Гессена, «настойчивое домогательство женщин-
юристок о зачислении в помощники присяжных пове-
ренных», и почти все советы присяжной адвокатуры 
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(органы самоуправления адвокатов) были готовы удо-
влетворить просительниц [51. С. 369–370], но этому 
находились препятствия. 1908 г. ознаменовался неод-
нократными прошениями нескольких дам о включении 
их в число помощников присяжных поверенных мос-
ковского округа, но состоявшиеся решения советов о 
их зачислении  отменялись Московской судебной пала-
той [52. С. 111–115; 53; 54]. При этом сейчас и в после-
дующем чиновникам юстиции приходилось применять 
навыки юридической изворотливости, поскольку, как 
пояснял известный присяжный поверенный П.Н. Ма-
лянтович по делу о приеме в адвокатуру Я.С. Подгур-
ской, единственным препятствием Судебных уставов 
для принятия женщин была статья 354 – наличие выс-
шего юридического образования, а оно начинало 
устраняться, и «никакой-либо другой закон не устанав-
ливал никаких ограничений или исключений» [55]. 

1909 г. примечателен появлением в Российской им-
перии сударыни, в биографии которой значится «пер-
вая в России женщина – помощник присяжного пове-
ренного». Ею была закончившая юридический факуль-
тет Парижского университета и имевшая диплом юри-
дического факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета Е.А. Флейшиц, в будущем выдающийся совет-
ский юрист [56. С. 455]. Прокурорская власть, однако, 
не признала права юристки вести защиту, по сути, со-
рвав судебное заседание с ее участием (один из видных 
русских юристов В.Д. Набоков по этому поводу гово-
рил: «Если не ошибаемся, такой “срыв” судебного за-
седания прокурором – первый случай за все время су-
ществования нового русского суда») [57]. В 1909–
1912 гг. тема представительства лиц слабого пола в 
адвокатуре энергично обсуждалась в российской про-
винции. В этом принимали активное участие казанский 
и новочеркасский советы [52. С. 112], общеизвестным 
стал факт опротестования прокурором Одесской су-
дебной палаты А. Полланом включения в помощники 
присяжного поверенного А.Г. Ярошевской [58; 59. 
Л. 137–138 об.]. 

Первой сибирской профессиональной женщиной-
адвокатом стала выпускница юридического факультета 
Московского университета Л.П. Рушковская. В конце 
января 1912 г. адвокатский совет при Омской судебной 
палате зачислил ее в число помощников присяжных 
поверенных. Но прокурор палаты В.В. Едличко потре-
бовал отменить данное постановление [60. Л. 38–50], и 
адвокатесса исключалась из сословия [61. С. 3]. Появ-
ление в крае собственного адвоката слабого пола, судя 
по всему, было долгожданным и желанным событием, 
заслужившим детального освещения в местных газе-
тах. Так, о нем рассказывалось еще на стадии подачи 
бывшей студенткой прошения [62], а также указыва-
лось имя присяжного поверенного, к которому она по-
шла в качестве помощника (А.С. Кабалкин) [63]. 

Вообще, Сибирь внимательно следила за развитием 
событий вокруг женской адвокатуры, причем не только 
в России, но и за ее рубежами. В корреспонденции 

красноярского «Енисея» за 1901 г. встречалось сооб-
щение с перечислением стран и регионов мира, где 
адвокатской практикой занимались не только мужчины 
(Франция, Швеция, Норвегия, Румыния, некоторые 
штаты Северной Америки и многие кантоны Швейца-
рии). Также передавалось мнение о желательности не 
ограничивать сударынь допуском лишь в частные по-
веренные и говорилось об «отрадном явлении»: Мини-
стерство юстиции начинало открывать должности в 
учреждениях своего ведения для применения женского 
труда, «продуктивность которого, во всяком случае, не 
уступит продуктивности труда мужчин» [64]. 

Сибирская пресса весьма участливо относилась к 
усилиям женщин, стремившихся в адвокатуру. Читаю-
щий сибиряк, выписывавший, например, только газеты 
не самого крупного за Уралом Красноярска (город по 
численности населения с 68 254 жителей на 1910 г. 
являлся пятым в Сибири [65. С. 348]), мог узнать о 
случаях принятия московским советом присяжных по-
веренных в сословие ряда лиц женского пола, в том 
числе Я.С. Подгурской [66], прочитать о Е.А. Флейшиц 
[67] и одесском казусе с А.Г. Ярошевской [68, 69]. 
Притом «Красноярский вестник» опубликовал статью 
неназванного корреспондента «О праве женщин зани-
маться адвокатурой», где передавались и анализирова-
лись отдельные эпизоды борьбы жительниц Европей-
ской России за возможность быть поверенными [70], а 
«Красноярский хроникер» раздобыл информацию о 
том, что «депутация от совета вспоможения окончив-
шим курс на петербургских высших женских курсах, 
вместе с представительницей совета, представила чле-
нам Государственной Думы от города Петербурга хо-
датайство о содействии скорейшему проведению зако-
на о представлении женщинам права заниматься адво-
катурою» [71]. 

Действительно, этот вопрос настоятельно требовал 
решения, иначе всегда имелся повод обвинить импер-
ское законодательство в отсталости. Об этом преду-
преждал еще в конце XIX столетия известный юрист 
М. Стиваль [72. С. 218]. Но именно теперь, когда рос-
сиянки уже получали высшее юридическое образова-
ние, а воспользоваться им не могли лишь на том осно-
вании, что в законе, написанном десятилетия назад, о 
женщинах в рядах присяжных поверенных и их по-
мощников ничего не говорилось, русские правовые 
нормы выглядели особенно архаично и абсурдно. По-
ложение женщин в социуме менялось, а правовой ста-
тус – нет. Знаменитый русский юрист И.В. Гессен на 
Первом всероссийском женском съезде посвятил речь 
осмыслению царского законотворчества касательно 
россиянок: «В чем сущность этого законодательства? 
По своей простоте и несложности проникающей его 
тенденции, с этим законодательством могут конкури-
ровать только наши же законы об инородцах. Ограни-
чить, воспретить, не допустить – такова основная 
мысль всего законодательства; она настолько всеобъ-
емлюща, что когда возникает какое-нибудь сомнение, 
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то оно всегда разрешается в том смысле, что если нет 
специальной оговорки, разрешающей женщинам то 
или иное действие, то оно должно считаться для них 
запрещенным» [73]. 

При царском режиме узаконить женскую адвокату-
ру не удалось. 16 ноября 1909 г. – через десять дней 
после попытки Е.А. Флейшиц выступить в суде – 
100 депутатов III Государственной Думы разработали 
соответствующее законодательное предложение [74. 
Л. 2–3]. В нижней палате парламента законопроект 23–
24 мая 1912 г. получил поддержку [75. Стб. 2329–2334, 
2446–2470], но в январе 1913 г. Государственный совет 
большинством голосов – 84 против 66 – его отклонил 
[76. Стб. 807–910]. Вердикт имел широкий обществен-
ный резонанс, вызвав возмущение в лагере сил, боров-
шихся за равноправие женщин. Ведущий феминист-
ский журнал «Женский вестник», следуя своей направ-
ленности, обвинил парламентариев в сексизме и объяс-
нил результаты голосования определенными страхами 
перед слабым полом: «Женщина способна сказать ту 
правду, которую не решится сказать мужчина» [77]. 

Сибирь не осталась в стороне от обсуждения этого 
вопроса. В целом адвокатское сообщество края было на 
стороне адвокатесс, а один из ведущих его представи-
телей томский адвокат М.Р. Бейлин высказал мнение 
по данному поводу на страницах «Сибирской жизни». 
В отказе дамам заниматься адвокатской деятельностью 
он видел минус для своей профессии и развития потен-

циала противоположного пола («Но нельзя сказать, 
чтобы ограждение женщин от адвокатуры принесло 
пользу женщине и адвокатуре»), а доводы противников 
женской адвокатуры признавал крайне неубедитель-
ными: «И когда слышишь, что женщин не следует пус-
кать в адвокатуру, потому что это сословие стало пере-
полняться ремесленниками юридического цеха, чув-
ствуется, что это не аргумент, потому что по этим ос-
нованиям женщин следует отгородить и от других до-
ступных им интеллигентных профессий, нравы кото-
рых – будем откровенны – стоят теперь не на прежней 
высоте» [78]. 

Лишь на основании постановления Временного пра-
вительства от 1 июня 1917 г. женщины-адвокаты полу-
чили равные с поверенными мужcкого пола права [79]. 
История же легализации женской адвокатуры в дорево-
люционной России подтверждает, что общество, в том 
числе сибирское, тогда опережало темпы развития госу-
дарства. Десятилетия ушли лишь на то, чтобы власть 
начала сознавать неотвратимость включения лиц слабо-
го пола в орбиту равноправных с мужчинами отношений 
путем предоставления им возможности заниматься юри-
дическим трудом. Сибири из-за игнорирования ее по-
требностей самодержавием и задержки судебной ре-
формы 1864 г. удалось познакомиться с дамами-
адвокатами сильнее, чем остальной империи; примерно 
одновременно со страной увидела она собственную ад-
вокатессу-специалиста в начале ХХ столетия. 
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FEMALE LEGAL PROFESSION IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA: SIBERIAN “TRACE” 
Keywords: Women; emancipation; legal profession; Siberia. 
The purpose of the article consists in studying of a phenomenon of the Siberian female legal profession in the context of vindication of 
the rights of women to education and work equal with men developed in the Russian Empire. Using microhistorical specification and 
comparative methods, the author of the article considers the main stages of mastering the lawyer profession by Russian women, illus-
trates obstacles of such activity from the state and the attitude towards it of the Russian society. The historical sources involved in a 
research including, first of all, periodicals, documents of management and record keeping and also papers of historians, allow to study 
the factors, which was promoting involvement of Siberian women in legal profession, having revealed among them the most noticeable 



Женская адвокатура в дореволюционной России                                                           45 

characters. The judicial charters of 1864, which demanded the higher legal education from lawyers, were entered in Siberia with an es-
sential delay, and conditions of prereform justice allowed women to participate in judicial sessions as attorneys. This opportunity was 
rather actively used by vigorous female residents of the region. M.P. Arshaulova and V.L. Kicheeva, making success in lawsuits, were 
shown most brightly in legal profession. Activity of the Siberian female lawyers was developed so widely that judicial authorities could 
not ignore it. Tomsk, Yenisei and Irkutsk provincial courts which treated them differently faced advocatrices. The facts of the free ad-
mission of the weaker sex persons to such activity are known, on the contrary difficulties was made for them sometimes. In Russia 
women were allowed to get the higher legal education at the beginning of the 20th century. Of course, they began to ask for professional 
advocacy on an equal footing with men to fulfil their knowledge and abilities. Councils of attorneys - self-government agencies of sworn 
attorneys - were ready to accept them as a member of lawyers freely. But strict following to standards of laws, at that time already ar-
chaic and demanding revision, allowed heads of legal agencies to deprive of women of the right to participate in judicial sessions. 
In Siberia thanks to lighting in the press it was well known about the Russian cases of female legal profession. In 1912 the Omsk council 
of attorneys accepted as a member of lawyers L.P. Rushkovskaya, who became the first woman of that region to have an opportunity to 
appear in court as the defender. The Siberian newspapers welcomed this joyful event. However, the prosecutor’s office cancelled the 
decision of the Omsk council and the advocatrice had not developed. In Russia the female legal profession was legalized in 1917 after 
falling of autocracy. 
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