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Адвокатская деятельность - это квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката,
физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. Адвокатская деятельность
не является предпринимательской. Адвокатом является лицо, получившее статус
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат - независимый
советник по правовым вопросам. Он не вправе заниматься другой оплачиваемой
деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной творческой
деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации государство
гарантирует защиту прав человека и гражданина в Российской Федерации. В
другой конституционной норме (ст. 46) устанавливаются гарантии на судебную
защиту прав и свобод гражданина. Уголовно-процессуальным законодательством
эти конституционные принципы воплощены в ряде норм Уголовно-процессуального
кодекса РФ, в которых основная роль в защите граждан, в том числе на бесплатной
для граждан основе, в досудебном и судебном уголовном процессе отводится
адвокатуре.

Правовая природа любой адвокатуры вообще отражается в ее официальном
статусе: это независимая, негосударственная, некоммерческая, добровольная
организация квалифицированных юристов, созданная для оказания юридической
помощи всем, кто в ней нуждается.

Адвокатура служит важным инструментом укрепления обратной связи от общества
к государству. В связи с этим необходимо расширять самостоятельность, права и
ответственность адвокатуры. Сейчас компетенция органов государственного
управления по руководству адвокатурой существенно ограничены. Исключены
полномочия отчислять и исключать адвокатов из коллегии, отменять
постановления президиума об отказе в приеме в коллегию, а также об исключении
из коллегии, отменять решения Общего собрания коллегии и постановления
президиума, утверждать вновь избранных председателя и заместителей
председателя президиума коллегии и др. Однако наряду с этим все центральные и
местные органы управления юстицией вправе издавать инструкции по вопросам
деятельности адвокатуры, устанавливать порядок оказания адвокатами
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юридической помощи, порядок оплаты труда адвокатов и порядок организации и
прохождения стажировки лицами, желающими быть принятыми в коллегию.

Понятие адвокатуры

В соответствии с ч А ст. 3 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее - Закон
об адвокатуре или Закон об адвокатской деятельности), который вступил в силу с 1
июля 2002 г., адвокатурой признается профессиональное сообщество адвокатов,
являющееся институтом гражданского общества, не входящее в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Такая трактовка,
принятая Законом, и будет являться официальным определением.

Однако в наше время существует множество научной, публицистической,
художественной литературы, где также применяются понятия «адвокатура»,
«адвокат», «адвокатская деятельность». Не все они совпадают с определениями,
данными в Законе. В связи с этим возникает необходимость остановиться на
некоторых из них для более правильного и точного понимания официальной
трактовки и применения ее в практической деятельности.

Так, согласно словарю «адвокатура в РФ - это добровольное объединение лиц,
занимающихся адвокатской деятельностью». Такое определение слишком сужено.
В нем не учтены важнейшие особенности адвокатуры: то, что она является
институтом гражданского общества, и то, что она не входит в систему органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Такое несоответствие
объясняется тем, что этот словарь издавался в соответствии с ранее
действовавшим Положением об адвокатуре РСФСР, в котором адвокатура не
отделялась от государства, создавалась и контролировалась им.

Очень важную функцию в закреплении статуса любого органа, оформлении
определения того или иного государственного или общественного института несут
в себе устанавливаемые в законодательстве задачи той или иной структуры.
Однако в нынешнем Законе об адвокатуре конкретно выделенной нормы,
определяющей задачи именно адвокатуры, нет.

В соответствии же со ст. 1 ранее действовавшего (до принятия Закона об
адвокатуре) Положения об адвокатуре РСФСР, утвержденного Законом РСФСР от 20
ноября 1980 г., основной задачей адвокатуры являлось оказание юридической
помощи гражданам и организациям. Как усматривалось из Положения, адвокатура,
кроме того, должна была содействовать охране прав и законных интересов



граждан и организаций, а также осуществлению правосудия, что, несомненно,
налагало на адвокатуру в определенной степени государственные обязанности и в
какой-то степени переплеталось с задачами правоохранительных органов.

Ранее, как и сейчас, в создании адвокатуры на добровольной профессиональной
основе участвовали сами адвокаты, однако общественной организацией этот
институт не признавался.

В то же время, несмотря на то, что деятельность адвокатуры, как считают
некоторые, целиком и полностью была подчинена обслуживанию
правоохранительной системы государства, сами адвокаты не считали себя
«людьми государевыми», а относили свое объединение к структурам гражданского
общества, не подчиненным никакой государственной власти. Хотя, как указано
выше, об этом в прежнем законодательстве об адвокатуре и не упоминалось.

Известный российский юрист Л.Е. Владимиров, ссылаясь на средневековых
юристов, считал адвокатов воинами права. «Адвокат стоит на страже частных
интересов. Есть жизнь государства, жизнь общества и жизнь личная - отдельного
человека. Принято если не думать, то говорить, что последняя по своему значению
есть будто бы второстепенное явление. Но этот ходячий взгляд не только не
правилен, он даже лицемерен. Личная жизнь людей есть атом жизни и
государственной, и общественной. Только полная ее обеспеченность от физических
зол и человеческого произвола во всех его проявлениях дает твердую основу
общежитию. Давнишняя традиция нашей интеллигенции предписывала всегда
гнушаться произвола административного...».

В понимании Л.Е. Владимирова (а с ним никто и не спорит) общественные интересы
адвоката проявляются не непосредственно в служении, например, в каком-либо
общественном институте, не в юридической защите его, а опосредованно - в
защите от произвола человека, его личной жизни, представляющей собой «атом»
государства и общества.

Правда, с тех пор содержание и формы работы в российской адвокатуре
претерпели некоторые изменения: адвокатура стала подлинной защитницей не
только частных интересов отдельных лиц, но во многих случаях и представителем
общества, защитником общественных интересов как таковых. В последнее время
акценты в деятельности адвокатуры сместились в сторону защиты бизнеса и
предпринимательства, частной собственности и частного права как наиболее
лелеемых обществом сфер, направленных на получение благ для людей, и в то же



время как наиболее уязвимых и беззащитных от произвола извне и преступных
посягательств.

Через защиту этих сфер нынешние адвокаты, таким образом, опосредованно
защищают частный интерес отдельного человека (собственника конкретного
имущества, частного предприятия (акционера, участника, товарища), работника
коммерческой структуры, неопределенный круг лиц, имеющих материальную или
моральную пользу от деятельности той или иной коммерческой структуры).

Заключение
Адвокатская деятельность - это деятельность по реализации гарантированной
Конституцией РФ публично значимой функции по защите законных прав и
интересов граждан и их объединений. Однако несмотря на то, что адвокатура
выступает, прежде всего, как определенный общественный и политический
институт гражданского общества, адвокатская деятельность порождает и целый
комплекс имущественных отношений, нуждающихся в особом правовом
регулировании. Адвокатская деятельность, будучи экономической деятельностью,
по общему правилу, осуществляется на основании соглашения, исполнение
которого обуславливает выплату адвокатского гонорара. С этой точки зрения
налогообложение адвокатской деятельности выступает как закономерное
последствие тех имущественных отношений, которые связаны с реализации права
каждого гражданина на квалифицированную юридическую помощь.

Адвокатура - это важнейший правовой институт любого государства, стоящий на
защите основополагающих прав граждан и их объединений. От того, насколько она
сильна, организованна, законодательно защищена, в значительной степени
зависит уверенность каждого гражданина в своем благополучии, в успехе
предпринимательства. В России же при наличии традиционного правового
нигилизма отношение к адвокатуре и адвокату было и подчас остается в
определенной степени негативным, особенно со стороны правоохранительных
органов. Адвокат часто воспринимается как лицо, защищающее преступника или
неправое дело предпринимателя. Между тем главное предназначение адвокатуры
как явления состоит в оказании высокосоциально значимых юридических услуг
всему обществу и его членам в защите прав и свобод гражданина и юридических
лиц. Адвокат защищает закон от произвола, а поэтому деятельность адвоката
отвечает как интересам конкретного гражданина или организации, так и публично-



правовым интересам государства и общества. В последнее время это многие
осознали, и отношение к адвокатуре в обществе хотя и медленно, но меняется.
Престиж профессии адвоката растет.

Адвокатура представляет собой достаточно сложную социальную систему, как по
характеру выполняемых задач, так и по формам и видам образующих структур, по
взаимоотношениям с правоохранительными органами и клиентами, широкому полю
деятельности, особенностям правового и этического регулирования.
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