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Целями адвокатской деятельности, согласно Закону об адвокатуре, являются: защита прав, свобод и
интересов физических и юридических лиц, а также обеспечение доступа к правосудию. Обеспечение
доступа к правосудию как основная цель адвокатской деятельности отражает приоритет процессуальной
деятельности адвоката (представителя, защитника) и его важную роль в механизме судопроизводства.
Содержание правового положения адвоката определяется понятиями «полномочия», «права» и
«обязанности». Полномочия как единство прав и обязанностей адвоката характеризуют такой вид
адвокатской деятельности, как оказание квалифицированной юридической помощи, в рамках которого те
или иные действия могут выступать одновременно и как меры возможного, и как меры должного
поведения. Их особенность в том, что они, во-первых, определяются целями адвокатской деятельности, во-
вторых, носят межотраслевой характер и, в-третьих, являются обязательными. Адвокату предписано
предпринимать все законные меры в целях оказания помощи доверителю, что предписано ст. 8 Кодекса
профессиональной этики адвоката, согласно которой при осуществлении профессиональной деятельности
адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно и своевременно исполнять свои
обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей.
Часто действенная защита невозможна без использования актуальной информации о достижениях
естественных, технических, экономических и других наук, то есть без применения специальных знаний.
Развитие современной науки привело к тому, что многие вопросы, на которые еще не так давно
специалисты не могли дать точных ответов, в настоящее время являются решаемыми, а также появились
новые виды специальных исследований в сфере высоких технологий, которых ранее не существовало.
Отдельное внимание стоит уделить таким видам исследований, которые имеют межотраслевой характер и
при этом играют огромную роль при квалификации правонарушений (например, историко-культурные
экспертизы). Значительно расширились возможности применения специальных знаний при осуществлении
адвокатом защиты по уголовным делам. Адвокату необходимо широко опираться на содействие лиц,
обладающих такими специальными познаниями, поскольку профессиональное понимание особенностей их
использования, умение привлекать специалистов для консультаций может сыграть решающую роль в его
деятельности.
Эффективность использования адвокатом специальных знаний зависит от того, насколько результативно
он участвует в назначении экспертиз (что включает в себя своевременную подачу соответствующего
ходатайства, постановку вопросов в интересах доверителя, указание на специалистов, обладающих
должной квалификацией для проведения необходимого исследования), а также в допросе эксперта, оценке
заключения, обращении к специалисту за консультативной помощью. Это обусловлено в первую очередь
тем, что экспертиза вообще является основной формой применения специальных знаний в уголовном
процессе. Таким образом, применение адвокатом-защитником специальных знаний составляет
неотъемлемую часть его практической деятельности.
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Для адвокатской деятельности очень важены гарантии, закрепленные в ст. 18 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ».
Пунктом 1 этой статьи запрещено какое-либо вмешательство в деятельность адвоката. Эта норма является
декларативной, поскольку какой-либо ответственности за вмешательство в деятельность адвоката при
оказании юридической помощи на сегодняшний день нет.
Вмешательство в деятельность адвоката или воспрепятствование оказанию юридической помощи
доверителю - не такое редкое явление в правоприменительной практике Российской Федерации.
Можно согласиться с мнением Ю.И. Стецовского о том, что «произвол, беззаконное давление порой
заставляют опускать руки даже бескомпромиссного адвоката. В результате страдает не только адвокат,
под угрозу ставится доступ к правосудию и возможность реализации других ценностей».
А пока отсутствует данная норма, должностные лица продолжают нарушать закон в отношении адвокатов
и их доверителей. Ю.И. Соловьева в своем исследовании собрала наиболее распространенные случаи
нарушения прав адвокатов в правоприменительной практике.
В пункте 2 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» закреплено, что адвокат не может
быть привлечен к какой-либо ответственности (в том числе после приостановления или прекращения
статуса адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только
вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность адвоката в преступном
действии (бездействии).
Указанные ограничения не распространяются на гражданско-правовую ответственность адвоката перед
доверителем в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Почему же на практике часто можно встретить злоупотребления своими полномочиями со стороны
правоприменителей в отношении адвоката и его доверителя? Как нам кажется, подобная порочная
практика возникает по нескольким причинам. Первая явная причина заключается в том, что не только
правоохранительными органами, но и обществом адвокат отождествляется со своим доверителем и
считается не правовым советником своего доверителя, а пособником. Вторая причина - это мнение
правоохранительных органов об адвокатах, которые активно осуществляют свой профессиональный долг,
как о лицах, которые препятствуют следствию и правосудию. Адвокат не вправе занимать позицию,
противоречащую позиции доверителя, и обязан выполнять принятые на себя обязательства по защите прав
человека и гражданина.
Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой государства. Органы внутренних дел
обязаны принимать необходимые меры по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи,
сохранности принадлежащего им имущества (п. 4 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ»).
Иммунитет адвоката закреплен в п. 5 ст. 18 указанного Закона, где установлено, что уголовное
преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством.
По мнению Ю.С. Пилипенко, понятием «юридический иммунитет» «обозначают особый правовой режим
отдельных государственных образований, профессиональных групп, должностных лиц. Назначение
юридического иммунитета - выведение их из-под действия общих норм законодательства с целью
обеспечения условий для выполнения ими определенных функций. Традиционно это иммунитет
дипломатический, консульский, президентский, депутатский и судейский. С принятием Закона об
адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в связи с обновлением отраслей процессуального
законодательства появилась возможность более полного определения адвокатского иммунитета, который
существовал и ранее, но в усеченном виде.
Адвокатский иммунитет предназначен для того, чтобы защитить адвоката от наиболее опасных
посягательств со стороны третьих лиц на его независимость. Иммунитет адвоката предполагает полный
запрет доступа должностных лиц к его профессионально значимой информации: производству по делу,
содержанию коммуникаций и т.д.
Адвокатский иммунитет - это не привилегия лица, имеющего статус адвоката, а прочная гарантия защиты
личности и близких родственников от профессиональных рисков, связанных с ее деятельностью. Без
надлежащих правовых гарантий и механизмов реализации последних невозможно обеспечение адвокатом
права каждого лица на получение квалифицированной юридической помощи.
Однако, практика показывает, что сегодняшних гарантий адвокатской деятельности недостаточно для
оказания гражданам полноценной квалифицированной юридической помощи. Представляется, что за
вмешательство в адвокатскую деятельность третьих лиц необходимо ввести уголовную ответственность.



Обвинительный уклон в деятельности следственных органов и суда препятствует реализации адвокатами
эффективной защиты по уголовным делам граждан и приводит порой к произволу и злоупотреблению
правами со стороны правоприменителей.
В целом, адвокатура призвана на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и интересов
физических и юридических лиц. Это структура гражданского общества, профессиональное объединение
юристов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь. Адвокатура в современной правовой
системе России может быть охарактеризована как один из способов самоограничения государственной
власти, посредством которого создается институт гражданского общества, способствующий полноценной
реализации и защите гражданами своих прав и свобод.

1.2. Правовые основы адвокатской деятельности

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре представляет собой систему нормативных
правовых актов, в которых содержатся основные правила организации и деятельности адвокатских
образований.
Основу законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре составляет Конституция РФ. Будучи
актом высшей юридической силы, Конституция РФ провозгласила в качестве высшей ценности человека,
его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина возложены на
государство в качестве основной обязанности (ст. 2 Конституции РФ). В этой связи каждому гарантируется
право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом,
юридическая помощь оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции РФ).
Данные положения обусловили развитие законодательной базы организации и деятельности адвокатуры.
Особенностью нормативного регулирования адвокатской деятельности является тот факт, что закон
устанавливает лишь внешние запреты. Не нарушая прямых запретов, содержащихся в законодательстве,
адвокат вправе поступать по собственному усмотрению, исходя из интересов своего доверителя и не
нарушая положений Кодекса профессиональной этики адвоката.
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