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В январе 2013 г. Кодексу профессиональ
ной этики адвоката (далее — Кодекс) 
случится десять лет. Его десятилетнее 

применение демонстрирует, что этот акт наря
ду с Федеральным законом «Об адвокатской де
ятельности и адвокатуре в Российской Федера
ции» от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 (далее — Закон 
об адвокатской деятельности) сыграл огромную 
роль в структурировании нормативного регули
рования деятельности российских адвокатов. 
Кодекс стал важной вехой на пути приведения

существования и функционирования адвокатс
кой корпорации к общему с современными ре
алиями гражданского общества и рыночного 
уклада экономики знаменателю. Кодекс оказал 
существенное влияние на формирование корпо
ративного самоопределения и самосознания.

Вместе с тем Кодекс закрепил (а значит — 
сохранил) и преумножил извечные, традицион
ные правила профессиональной этики, без со
блюдения которых немыслима сама принадлеж
ность к корпорации. И, наконец, этот документ
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выполняет важнейшую функцию свода правил, 
регулирующего порядок дисциплинарного про
изводства в отношении адвокатов.

Однако, как и всякий нормативный да еще 
и кодифицированный (пусть и не в узком за
конодательном смысле этого слова) акт, при
званный практически исчерпывающим образом 
урегулировать определенную сферу обществен
ных отношений, Кодекс не лишен определен
ных недостатков. Часть из них обусловлена тем, 
что за последнее десятилетие изменилось ре
гулирование процессуальной деятельности ад
вокатов; говоря же более масштабно — под вли
янием тех или иных факторов произошла мо
дификация правового поля, в котором действу
ют адвокаты.

Некоторые недостатки Кодекса были выяв
лены в ходе применения соответствующих норм 
при рассмотрении дисциплинарных дел в отно
шении адвокатов в соответствии с правилами 
раздела II Кодекса. Наконец, нельзя не при
знать, что некоторые положения Кодекса явля
лись не вполне совершенными изначально — по 
причине сложности задачи регулирования от
дельных институтов (в частности, адвокатской 
тайны и конфликта интересов). Не стоит забы
вать и о том, что такого рода документ был под
готовлен впервые в истории российской адво
катуры.

Вот почему Кодекс нуждается в определен
ной доработке. Для аккумуляции и системати
зации соответствующих предложений по внесе
нию в Кодекс дополнений и изменений Сове
том Федеральной палаты адвокатов была обра
зована рабочая группа по подготовке проекта 
изменений в Кодекс профессиональной этики 
адвоката.

В частности, на рассмотрении рабочей груп
пы находятся предложения, касающиеся созда
ния Комиссии по этике Федеральной палаты 
адвокатов, введения в Кодекс обязанности ад
воката воздерживаться от умаляющих авторитет 
адвокатуры публичных выступлений, закрепле
ния более скрупулезного регулирования инсти
тута конфликта интересов, расширения переч
ня мер дисциплинарной ответственности, при
меняемых к адвокатам.

I. Оживленную дискуссию в профессиональ
ной среде вызвал вопрос о наличии оснований 
для дисциплинарной ответственности за преде
лами узко понимаемой адвокатской деятельно
сти. По нашим наблюдениям, большинство чле

нов адвокатского сообщества не сомневаются в 
том, что это естественный порядок вещей.

В ходе обсуждения такое представление было 
оценено как революционное и направленное на 
«вынесение повода к дисциплинарному пресле
дованию за пределы сегмента узко понимаемой 
профессиональной деятельности» и на наруше
ние равновесия «в части полномочий, которы
ми наделены руководители палат федерального 
и регионального уровня»1. Иными словами, выс
казывается мнение о том, что дисциплинарная 
ответственность адвоката возможна исключи
тельно за проступки, совершаемые в процессе 
собственно адвокатской деятельности.

Такое прочтение применяемого законода
тельства представляется, однако, не только из
лишне идеологически (или, если угодно, анти
идеологически) окрашенным, оторванным от 
исторических традиций, но и не подкрепленным 
никакими положениями ни действующего Зако
на об адвокатской деятельности, ни Кодекса в 
его нынешней редакции.

Ниже приведены некоторые соображения в 
пользу такого понимания проблемы.

1. Кодекс и в настоящее время содержит ос
нования для привлечения адвоката к дисципли
нарной ответственности за аморальное поведе
ние2, за проступки, которые противоречат нрав
ственным принципам.

Чтобы убедиться в этом, необходимо, преж
де всего, обратиться к нормам, определяющим 
признаки поведения адвоката, за которое он 
подлежит дисциплинарной ответственности.

Так, согласно п. 1 ст. 18 Кодекса примене
ние к адвокату мер дисциплинарной ответствен
ности является следствием нарушения адвока
том требований законодательства об адвокатс
кой деятельности и адвокатуре и Кодекса, со
вершенного умышленно или по грубой неосто
рожности.

Это означает, что объективная сторона дея
ния, за которое адвокат подлежит дисциплинар
ной ответственности, представляет собой пове
дение, которое нарушает требования законода
тельства об адвокатской деятельности и Ко
декса профессиональной этики.

Анализ п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса позво
ляет выделить предметы дисциплинарного раз
бирательства в отношении адвоката. Данные 
предметы, не являясь формально составами пра
вонарушений, по сути определяют сферы про-
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)ТСЯ в тивоправного поведения адвоката. К ним соглас
но указанным нормам Кодекса относятся:

шений является обязанностью уж точно не ад
вокатской, а профессиональной, вытекающей из

было а) неисполнение решений органов адвокат членства в организации (палате).
гое на ской палаты, причинившее палате существен Обратимся теперь к такому предмету дис
юсле- ный вред; циплинарного разбирательства, как н е и с п о л н е 

1емой б) неисполнение или ненадлежащее испол н и е  и л и  н е н а д л е ж а щ е е  и с п о л н е н и е  а д в о к а т о м  с в о 

)уше- нение адвокатом своих профессиональных обя и х  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  о б я з а н н о с т е й  п е р е д  д о в е 

горы- занностей перед доверителем, причинившее р и т е л е м . Этот предмет связан непосредственно
ьного последнему существенный вред; с адвокатской деятельностью, т.е. с оказанием
, выс- в) поступок адвоката, который порочит его доверителю юридической помощи.
арная честь и достоинство; На первый взгляд кажется, что нарушения,
[ЮЧИ- г) поступок адвоката, который умаляет ав квалифицируемые как неисполнение (ненадле
'Цессе торитет адвокатуры. жащее исполнение) адвокатом своих професси

Рассмотрим перечисленные случаи с точки ональных обязанностей перед доверителем, воз
нода- зрения возможности совершения соответствую можны только в ходе адвокатской деятельнос
со из- щих проступков в ходе адвокатской деятельно ти, т.е. при оказании указанному лицу юриди
анти- сти и (или) вне такой деятельности. ческой помощи. Однако это не так.
э1М от Очевидно, что н е и с п о л н е н и е  р е ш ен и й  о р г а  В качестве подтверждения этого тезиса мож
нным нов а д в о к а т с к о й  п а л а т ы  в качестве предмета дис но использовать, например, такой институт, как
Зако- циплинарного разбирательства имеет достаточ адвокатская тайна. Из п. 2 ст. 6 Кодекса следу

зкса в но узкую сферу: это отношения адвоката и со ет, что срок хранения адвокатской тайны не ог
ответствующей адвокатской палаты, возникаю раничен во времени, т.е. адвокат обязан сохра

;ния в щие в связи с исполнением (в случае наруше нять соответствующую тайну и после выполне
ний со стороны адвоката — неисполнением) ад ния поручения доверителя.

итос-
ипли-
эведе-

вокатом решений палаты. Представим ситуацию, в которой адвокат
Не менее очевидным является и то, что неис уже после исполнения поручения неправомер

полнение адвокатом решений органов адвокатс
кой палаты, в чем бы оно не выражалось, имеет

но разглашает сведения, ставшие ему известны
ми в связи с оказанием юридической помощи.

нрав- место вне сферы адвокатской деятельности. Понятно, что правоотношение между адвокатом

преж- Ведь под адвокатской деятельностью соглас и доверителем по оказанию квалифицированной
но дефиниции п. 1 ст. 1 Закона об адвокатской юридической помощи прекращено и осталось в

ю щ и м деятельности понимается квалифицированная прошлом. Вместе с тем между указанными ли
>06 он юридическая помощь, оказываемая на профес цами сохранилось поверенное отношение, ко
сти. сиональной основе адвокатами доверителям в торое является самостоятельным видом право
смене- целях защиты их прав, свобод и интересов, а так вой связи между ними3. Нарушение адвокатом
ствен- же обеспечения доступа к правосудию. режима тайны в отношении бывшего доверите
1вока- Обязанность адвоката исполнять решения ля допускается им не в ходе адвокатской дея
окатс- органов адвокатской палаты субъекта Российс тельности (поскольку помощь этому лицу ад
;а, со- кой Федерации, Федеральной палаты адвокатов вокат больше не оказывает), однако профессио
еосто- Российской Федерации, принятые в пределах их 

компетенции, закреплена в подп. 4 п. 1 ст. 7 За
нальным нарушением все же является. Более 
того, такое нарушение в силу п. 2 ст. 18 и п. 2

га дея- кона об адвокатской деятельности. Однако со ст. 19 Кодекса служит предметом дисциплинар
шнар- вершение адвокатом действий, направленных на ного разбирательства.
\ пове- исполнение данной обязанности, не является В связи со сказанным важно отметить, что в
онода- собственно адвокатской деятельностью, потому п. 2 ст. 6 Кодекса соблюдение профессиональ
и Ко- что эти действия не направлены на оказание 

юридической помощи доверителям.
ной тайны названо безусловным приоритетом не 
адвокатской деятельности, а деятельности ад

позво- Вместе с тем бесспорно, что обязанность ад воката, т.е. и такой деятельности, которая не
го раз- воката по исполнению решений органов адво направлена на оказание юридической помощи
анные катской палаты обусловлена профессиональным доверителю.
ш пра- статусом субъекта рассматриваемой обязанно Более того, из содержания указанной нор
ы про сти. Но само исполнение соответствующих ре мы вытекает, что субъектом соответствующей
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обязанности по сохранению адвокатской тайны 
(а значит, и дисциплинарной ответственности в 
случае нарушения режима тайны) может быть 
лицо, чей адвокатский статус прекращен или 
приостановлен4. Деятельность такого лица, вне 
всяких сомнений, адвокатской не является, од
нако соответствующие обязанности по соблю
дению режима адвокатской тайны Кодекс ему 
предписывает исполнять.

Еще один предмет дисциплинарного разби
рательства — п о с т у п о к  а д в о к а т а , к о т о р ы й  п о р о 
ч и т  е г о  ч е с т ь  и  д о с т о и н с т в о . Он может быть со
вершен адвокатом как в ходе адвокатской дея
тельности (оказания юридической помощи до
верителю), так и вне ее рамок. Данная посылка 
основана на нормах Кодекса, предусматриваю
щих обязанности адвоката, связанные с сохра
нением его чести и достоинства.

Так, в силу п. 1 ст. 4 Кодекса адвокаты при 
всех обстоятельствах должны сохранять честь 
и достоинство, присущие их профессии. Отсю
да следует, что адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство как при оказании доверителю 
юридической помощи (т.е. в ходе а д в о к а т с к о й  

д е я т е л ь н о с т и ) ,  так и в отношениях с адвокатс
кой палатой (т.е. в ходе и н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и ) ,  а также в иных отношениях, 
субъектом которых является данный адвокат.

Иными словами, и при осуществлении не
посредственно адвокатской деятельности, и пе
ред телекамерой, и в сугубо частной жизни ад
вокат должен одинаково заботиться о сохране
нии его чести и достоинства.

Сохраняя честь и достоинство, адвокат, как 
и любой человек, соблюдает мораль и нравствен
ные правила. Совершая поступок, который по
рочит его честь и достоинство, адвокат попира
ет нормы морали и нравственности. И за это 
Кодекс предписывает привлекать его к дисцип
линарной ответственности.

Подчеркнем — данное регулирование явля
ется действующим, а не предлагаемым к внесе
нию в Кодекс профессиональной этики адвока
та. И мнение о реальности указанного регули
рования высказывается отнюдь не впервые. На 
обязательность привлечения адвоката к дисцип
линарной ответственности за нарушение мораль
ных норм указывает, в частности, H.H. Изюров, 
вице-президент Адвокатской палаты Свердлов
ской области:

«Конечно, если человек после работы мочит
ся в подъезде, прикрываясь удостоверением, а

потом с черенком от лопаты гоняет по этому 
подъезду домочадцев, то зачем нам такой «кол
лега». Мы немедленно вспомним положение 
Кодекса о том, что «адвокаты при всех обстоя
тельствах должны сохранять честь и достоин
ство, присущие их профессии», и решим воп
рос о чести и достоинстве. Хотя это — поведе
ние за пределами профессии. И вообще ночью»5.

Указание на то, что честь и достоинство, ко
торые обязан сохранять адвокат, присущи его 
профессии, не должно вводить в заблуждение. 
В пункте 1 ст. 4 Кодекса речь идет вовсе не о 
том, что честь и достоинство делятся на адво
катские и общечеловеческие и адвокат обязан 
соблюдать лишь первые. На самом деле невоз
можно быть аморальным, но честным; нельзя 
быть безнравственным, но при этом сохранять 
достоинство. «Присущность» чести и достоин
ства профессии имеет иную, и очень важную 
нагрузку.

Адвокат является членом корпорации, кото
рая в целом представляет собой институт граж
данского общества (п. 1 ст. 3 Закона об адвокат
ской деятельности).

В этом качестве адвокат должен чувствовать 
свою ответственность не только перед корпора
цией, но и перед обществом в целом. Адвокат 
это не просто лицо, получившее высшее профес
сиональное образование, не просто практикую
щий юрист, знающий и теорию права, и особен
ности применения действующего законодатель
ства. Это человек, обладающий, как правило, 
более широким набором профессиональных и 
житейских навыков, чем обычный гражданин. 
Поэтому адвокат должен не только осознавать, 
что сама принадлежность к профессии обязы
вает его сохранять честь и достоинство, но и свя
то соблюдать соответствующее требование.

Еще одной нормой Кодекса, устанавливаю
щей обязанность адвоката сохранять честь и до
стоинство, является п. 4 ст. 9, согласно которо
му осуществление адвокатом иной (помимо вы
полнения профессиональных обязанностей по 
принятым поручениям) деятельности не долж
но порочить честь и достоинство адвоката. Из 
анализа данного правила следуют три важных 
вывода.

Вывод первый. Понятия «адвокатская дея
тельность» и «деятельность адвоката», как уже 
отмечалось, не являются тождественными. Вы
полнение обязанностей по принятым поручени
ям представляет собой, по сути, оказание юри
дической помощи доверителям, т.е. собственно
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по этому адвокатскую деятельность. Указание в рассмат тым поручениям, но обусловленную профессио
сой «кол- риваемой норме на иную деятельность адвоката нальным статусом) и иную (непрофессиональную,
>ложение свидетельствует о том, что такая деятельность т.е. творческую, научную, частную и т.д.).
к обстоя- отнюдь не исчерпывается адвокатской. Во-вторых, три из четырех указанных пред
ДОСТОИН- Вывод второй. Честь и достоинство адвокат метов разбирательства обусловлены как адвокат
ШМ ВОП- обязан сохранять не только в процессе адвокат ской, так и иной (профессиональной и не толь
■ поведе- ской деятельности, но и при любой иной дея ко) деятельностью. Неисполнение же адвокатом
ночью»3. тельности (как публичной, так и частной). решений адвокатской палаты к адвокатской де
ство, ко- Вывод третий. Отнесение обязанностей, ятельности в принципе не относится.
ущи его выполняемых в ходе выполнения поручений (т.е. В-третьих, как минимум два предмета дис
'ждение. в ходе адвокатской деятельности), к професси циплинарного разбирательства (поступок адво
все не о ональным в совокупности с дифференциацией ката, порочащий его честь и достоинство, и по

адво- 
' обязан

адвокатской деятельности и иной деятельности ступок, умаляющий авторитет адвокатуры) не
адвоката, а также с признанием наличия у адво разрывно связаны с нарушением адвокатом? невоз-

ТТО ТТТ г» гг ката обязанностей, не связанных с оказанием норм морали и нравственности.нельзя
хранять
ЭСТОИН-

квалифицированной юридической помощи (на 2. Противники распространения дисципли
пример, по сохранению адвокатской тайны пос нарной ответственности за пределы адвокатской

зажную
ле выполнения поручения или по исполнению деятельности могут сослаться на положения п. 2
решений адвокатской палаты), позволяет гово ст. 4 Закона об адвокатской деятельности, со

I, кото- рить о наличии общего понятия «профессиональ гласно которым Кодекс устанавливает обяза
г граж- ные обязанности адвоката», которое включает тельные для каждого адвоката правила поведе
щокат- как разновидность обязанности в процессе осу ния при осуществлении адвокатской деятельно

ществления адвокатской деятельности. сти. Адвокатская же деятельность, напомним,
вовать Соответственно, и деятельность адвоката представляет собой деятельность по оказанию
рпора- делится на собственно адвокатскую (оказание юридической помощи доверителям.
цвокат юридической помощи доверителю), професси Однако на самом деле приведенная норма
тофес- ональную (связанную с реализацией професси Закона лишь подтверждает вывод о том, что дис
икую- ональных прав6 и выполнением профессиональ циплинарной ответственности адвокаты подле
:обен- ных обязанностей) и иную (касающуюся личной жат не только за нарушения, допущенные в ходе
атель- жизни, реализации творческого, научного по оказания юридических услуг доверителям.
1ВИЛО, тенциала и т.д.). При этом сохранение чести и Во-первых, правило п. 2 ст. 4 Закона об адво
ных и достоинства является обязательным для адвока катской деятельности существует не само по
анин. та во всех указанных сферах деятельности. себе, а в качестве части того правового регули
авать, И, наконец, о таком предмете дисциплинар рования, которое нам предлагает вся ст. 4 в це
эязы- ного разбирательства, как поступок адвоката, лом. Данная статья посвящена, главным обра
л свя- умаляющий авторитет адвокатуры. зом, не Кодексу, а более широкому понятию —а О том, что этот поступок может быть совер законодательству об адвокатской деятельности.
[ваю- шен адвокатом не только в ходе адвокатской Следовательно, суть нормы п. 2 состоит не
идо- деятельности (т.е. при оказании юридической в том, чтобы жестко ограничить отношения, ре
оро- помощи доверителю), но и в процессе любой гулируемые Кодексом, а в том, чтобы показать:
) ВЫ“ другой деятельности (профессиональной и Кодекс, как и законодательство об адвокатской
й по иной), которую осуществляет адвокат, одно деятельности (или как его составная часть — его
элж- 
1. Из 
:ных

значно говорится в п. 4 ст. 9 Кодекса. оценка в том или ином качестве зависит от уз
Резюмируя сказанное о предметах дисцип кого или широкого понимания термина «зако

линарного разбирательства, предусмотренных нодательство»), регулирует адвокатскую дея

дея-
уже
Вы-

п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 Кодекса, можно сделать тельность.
следующие выводы. Иное восприятие могло быть оправдано,

Во-первых, деятельность адвоката делится на если бы ст. 4 Закона именовалась «Кодекс про
ни- адвокатскую (оказание юридической помощи до фессиональной этики адвоката», если бы речь в
рИ- верителям), другую профессиональную (не свя ней шла только об указанном акте и если бы она
нно 1 занную с выполнением обязанностей по приня включала лишь следующую норму: «Принятый
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в порядке, предусмотренном настоящим Феде
ральным законом, кодекс профессиональной 
этики устанавливает обязательные для каждого 
адвоката правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности».

Таким образом, из логического7 толкования 
п. 2 ст. 4 Закона об адвокатской деятельности 
следует, что к предмету регулирования Кодекса 
отнесены отнюдь не только правила поведения 
адвоката в ходе оказания доверителям юриди
ческой помощи.

Во-вторых, если обратиться к систематичес
кому толкованию (и тем самым выйти за преде
лы Закона об адвокатской деятельности), мож
но увидеть, что Кодекс наряду с правилами ока
зания юридических услуг включает многие дру
гие правила.

Дело в том, что ст. 4 Закона об адвокатской 
деятельности является достаточно общей и ка
сается всех адвокатов. Между тем Кодекс уста
навливает не только обязательные для каждого 
адвоката правила поведения в ходе адвокатской 
деятельности, но и требования, предписанные 
лишь некоторым адвокатам, чаще всего не свя
занные с их адвокатской деятельностью. К та
ким адвокатам относятся:

а) адвокаты, избранные на должность в адво
катской палате субъекта Российской Федерации 
или Федеральной палате адвокатов. В отноше
нии указанных лиц Кодекс содержит общее пра
вило о том, что исполнение ими соответствую
щих полномочий относится к профессиональ
ным обязанностям (п. 2 ст. 9). Кроме того, Ко
декс определенным образом конкретизирует 
правовой статус некоторых адвокатов данной 
категории:

■ устанавливает ряд обязанностей адвока
тов — членов совета адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации. Напри
мер, обязанность давать разъяснения об
ратившимся в совет адвокатам, которые не 
уверены, как действовать в сложной эти
ческой ситуации (п. 4 ст. 4), и все проце
дурные обязанности, вытекающие из уча
стия в рассмотрении советом дисципли
нарных дел;

■ устанавливает обязанности адвокатов — 
членов квалификационной комиссии соот
ветствующей адвокатской палаты, в част
ности, не разглашать ставшие известны
ми в ходе разбирательства сведения, со
ставляющие личную, коммерческую, ад
вокатскую, иную тайну (п. 1 ст. 23);

■ регламентирует процедуры возбуждения 
и отказа в возбуждении дисциплинарного 
производства п р е з и д е н т о м  а д в о к а т с к о й  
п а л а т ы  субъекта Российской Федерации 
(п. 1 и 2 ст. 21), а также закрепляет ряд 
обязанностей президента как председате
ля квалификационной комиссии по дол
жности — вести заседание комиссии и 
обеспечивать порядок в ходе заседания 
(п. 10 ст. 23), подписывать протокол засе
дания комиссии (п. 11 ст. 23), предлагать 
формулировки по вопросам голосования 
(п. 12 ст. 23);

■ устанавливает, что в и ц е -п р е з и д е н т  вносит 
в адвокатскую палату субъекта Российс
кой Федерации представление, являюще
еся поводом для возбуждения дисципли
нарного производства (подп. 2 п. 1 ст. 20);

■ предусматривает обязанность с е к р е т а р я  
к в а л и ф и к а ц и о н н о й  к о м и с с и и  подписы
вать протокол заседания комиссии (п. 11 
ст. 23);

б )  а д в о к а т ы  —  р у к о в о д и т ел и  а д в о к а т с к и х  о б 
р а зо в а н и й . Кодекс регулирует статус указанных 
лиц следующим образом:

■ закрепляет обязанность принимать меры 
для надлежащего исполнения адвокатами 
обязанностей по оказанию юридической 
помощи бесплатно и по назначению, а 
также по выполнению решений органов 
адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации и Федеральной палаты адво
катов (п. 8 ст. 15);

■ относит к профессиональным обязаннос
тям исполнение указанными лицами со
ответствующих полномочий (п. 2 ст. 9);

в) а д в о к а т ы -п а р т н ер ы . В отношении этих лиц 
Кодекс содержит следующие указания:

■ они должны руководствоваться правилом 
о распространении режима адвокатской 
тайны на всех партнеров (п. 8 ст. 6);

■ в случае возникновения необходимости 
оказания юридической помощи лицам с 
различными интересами или при потен
циальной возможности конфликта инте
ресов адвокаты-партнеры обязаны полу
чить согласие всех сторон на продолжение 
исполнения поручения и обеспечить рав
ные возможности для правовой защиты 
этих интересов (п. 2 ст. 11);

г ) а д в о к а т ы , р а б о т а ю щ и е  в к о л л е г и я х  и л и  
б ю р о . В отношении таких адвокатов Кодекс со
держит запрет склонять лицо, пришедшее в ад-
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вокатское образование к другому адвокату, к 
заключению соглашения об оказании юридичес
кой помощи.

В-третьих, перечисляя некоторые предме
ты регулирования Кодекса, п. 2 ст. 4 Закона об 
адвокатской деятельности указывает, что Кодекс 
устанавливает порядок и основания привлече
ния адвоката к ответственности. Порядок при
влечения адвоката к ответственности — это рег
ламент дисциплинарного производства, уста
новленный разделом II Кодекса. Под основани
ем же привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности следует понимать совершение 
адвокатом соответствующего нарушения.

Иными словами, Закон об адвокатской дея
тельности предусматривает, что Кодекс регла
ментирует предметы дисциплинарного разбира
тельства8 в отношении адвоката. Мы уже выяс
нили, что к таковым относятся: поступок адво
ката, который порочит его честь и достоинство, 
умаляет авторитет адвокатуры; неисполнение 
обязанностей перед доверителем; неисполнение 
решений органов адвокатской палаты.

Как уже отмечалось, три из четырех предме
тов разбирательства могут быть связаны как с 
адвокатской, так и с иной деятельностью адво
ката, тогда как неисполнение решений адвокат
ской палаты как таковое к адвокатской деятель
ности в принципе не относится.

Таким образом, профессиональное и докт
ринальное толкование п. 2 ст. 4 Закона об адво
катской деятельности позволяет взглянуть на 
указанную норму не буквально, но с точки зре
ния логического и систематического подхода и 
лишний раз согласиться с Е.Н. Трубецким в том, 
что при крайне лаконичном изложении законо
дательного материала «должно иметь место тол
кование распространительное»9.

3. Если обратиться к историческому опыту 
(не будем забывать, что Кодекс профессиональ
ной этики адвоката согласно преамбуле принят, 
в том числе, в целях развития традиций присяж
ной адвокатуры), можно увидеть, что юрисдик
ция советов присяжных поверенных в Российс
кой империи распространялась на поступки по
веренных, совершенные не только в ходе адво
катской деятельности, если использовать этот 
собирательный термин.

Прежде всего, необходимо отметить, что со
гласно ст. 354 Учреждений судебных установле
ний от 20 ноября 1864 г. желающий вступить в 
присяжные поверенные должен был, помимо 
юридического образования и судебной пракги-

ки под началом присяжного поверенного, иметь 
«нравственные качества».

Требования к нравственным качествам при
сяжных поверенных устанавливались как на 
уровне органов государственной власти, так и 
самой адвокатской корпорацией.

Так, Сенат в 1870 г. указал, что «вообще дей
ствия присяжного поверенного, несогласные с 
понятием нравственности, подведомы надзору 
и взысканию совета»10.

На общем собрании присяжных поверен
ных, состоявшемся 15 октября 1872 г., большин
ством голосов было принято решение (по обра
щению одного из присяжных поверенных), со
гласно которому «провести точную границу меж
ду адвокатской и не адвокатской деятельностью 
чрезвычайно трудно; что для присяжных пове
ренных, кроме нравственности специальной, 
необходима и нравственность общая, а следо
вательно, необходим и контроль как за той, так 
и другой; что широко применяя свою дисцип
линарную власть, совет задается не педагогичес
кой целью, стремится не к исправлению отдель
ных лиц, а к поднятию общего уровня всего со
словия и к установлению правильных взглядов 
на обязанности присяжного поверенного»11.

Сказанное подтверждается также многочис
ленной практикой советов присяжных поверен
ных в Российской империи, свидетельством 
чему могут служить следующие выдержки из 
постановлений указанных советов, приведенные 
в книге А.Н. Маркова «Правила адвокатской 
профессии в России»12.

«[1109] Совет не призван и не может прости
рать свой надзор на деяния присяжных поверен
ных в сфере жизни личной и домашней и в сфе
ре их отношений семейных и частных... Но, как 
скоро вследствие огласки, приобретенной тем 
или другим путем, деяние частной жизни члена 
известной корпорации становится предметом 
критики общественного мнения, в ущерб доб
рому имени виновника, так с этого момента и 
те факты частной жизни не могут оставаться 
безразличными для корпорации, к которой ви
новник принадлежит, и потому могут и должны 
стать предметом оценки сословного суда.

[1114] Совет не может не выразить своего 
возмущения по поводу того, что присяжный 
поверенный, нося звание присяжного поверен
ного, был настолько неразборчив в своей част
ной деятельности, что не только вступил в чле
ны общества, по характеру своему клуба, не 
имевшего ничего общего с общественными ин
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тересами, но и принял в нем руководящую роль 
председателя.

[1115] Появление в публичном месте в со
стоянии опьянения само по себе составляет про
ступок, допущение же при этом оскорбительных 
выражений заслуживает порицания.

[1129] Присяжный поверенный фиктивно 
отметился выбывшим из города с целью избе
жать взыскания с него по исполнительному ли
сту. Прием этот, как направленный к введению 
в заблуждение взыскателя и судебного приста
ва, представляется наименее извинительным для 
присяжного поверенного, призванного содей
ствовать, а не препятствовать правильному от
правлению правосудия.

[1131] Когда интимная супружеская жизнь 
становится предметом публичной огласки, ког
да члену сословия инкриминируются действия, 
противные требованиям общей, а следователь
но, и профессиональной нравственности, ког
да, таким образом, на глазах всех падает тень на 
достоинство сословного звания, — Совет не 
только вправе, но и обязан осуществить присво
енное ему право надзора.

[1141] Общее Собрание присяжных поверен
ных СПб. Округа, состоявшееся 1 марта 1909 
года, единогласным постановлением признало 
несовместимым азартную игру с званием при
сяжного поверенного и большинством голосов 
постановило, что за азартную игру в клубах и 
общественных местах Совет имеет право под
вергать членов сословия ответственности в дис
циплинарном порядке вплоть до исключения их 
из сословия».

4. Анализируя Кодекс профессиональной 
этики адвоката, нельзя не обратиться к анало
гичным актам, регулирующим схожие отноше
ния с участием членов двух иных корпораций, 
которые по сфере деятельности близки корпо
рации адвокатской. Речь идет о кодексах судей
ской этики (Кодекс судейской этики утвержден 
VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г.) 
и прокурорской этики (Кодекс этики прокурор
ского работника Российской Федерации утвер
жден Приказом Генеральной прокуратуры от 
17 марта 2010 г. № 114).

Указанные акты закрепляют обязанность 
соответствующих лиц соблюдать правила этики 
как в профессиональной деятельности, так и вне 
службы (п. 1 Кодекса судейской этики и п. 1 
Кодекса этики прокурорского работника).

При этом судья должен в любой ситуации 
сохранять личное достоинство и дорожить сво

ей честью (п. 3 Кодекса судейской этики); про
курорский работник обязан в служебной и во 
внеслужебной деятельности стремиться в любой 
ситуации сохранять личное достоинство, быть 
образцом поведения, добропорядочности и чест
ности во всех сферах общественной жизни (п. 1.3 
Кодекса этики прокурорского работника).

Оба рассматриваемых документа содержат 
специальные разделы о правилах поведения во 
внеслужебной деятельности. В пункте 6 ст. 8 
Кодекса судейской этики особо подчеркивает
ся, что судья должен избегать любых личных свя
зей, которые могут причинить ущерб репутации, 
затронуть его честь и достоинство.

Важно оговориться: то, что судьи и проку
рорские работники являются сотрудниками ор
ганов государственной власти, а адвокаты — нет, 
не должно вводить в заблуждение. Адвокаты — 
члены корпорации, представляющей собой ин
ститут гражданского общества, в связи с чем эти
ческие требования к ним должны быть ничуть 
не ниже, чем к работникам органов государ
ственной власти.

Таким образом, предлагаемое введение в Ко
декс профессиональной этики указания на обя
зательность наличия высоких моральных ка
честв у адвоката вовсе не направлено на рево
люционный «прорыв» в виде создания условий 
для возможности привлечения адвоката к дис
циплинарной ответственности за аморальное 
поведение. Эта возможность существует и сей
час; более того, о правомерности принятия со
ответствующих решений со всей очевидностью 
свидетельствует как действующее регулирование 
профессиональной этики адвокатов, так и ис
торический опыт, международное и зарубежное 
право, а также этические нормы, установленные 
для профессий, смежных с адвокатской.

Предложение же о введении в Кодекс пра
вила об обладании адвокатом высокими мораль
ными качествами обусловлено необходимостью 
придания системе регулирования соответству
ющих отношений более стройного и системати
зированного характера. Иными словами, данная 
норма не будет оторвана от других правил, она 
будет лишь уточнять, расставлять точки над «Ь 
применительно к уже существующим положе
ниям Кодекса.

II. Одна из предполагаемых поправок в ст. 4 
Кодекса профессиональной этики касается зак
репления обязанности адвоката воздерживать
ся от совершения действий, которые могли бы 
умалить авторитет адвокатуры и деловую репу
тацию корпорации в целом.
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Как корпорация, которая является институ
том гражданского общества и призвана обеспе
чивать оказание квалифицированной юридичес
кой помощи в Российской Федерации, адвокату- 
радолжна заботиться о своем авторитете. В свя
зи с этим Кодекс содержит ряд норм, направ
ленных на поддержание и защиту авторитета 
адвокатуры:

■ существование и деятельность адвокатс
кого сообщества невозможны без заботы 
адвокатов об авторитете адвокатуры 
(Преамбула);

а осуществление адвокатом иной, помимо 
непосредственно адвокатской, деятельно
сти не должно наносить ущерб авторите
ту адвокатуры (п. 4 ст. 9);

■ поступок адвоката, который умаляет авто
ритет адвокатуры, должен стать предме
том рассмотрения квалификационной ко
миссии и совета соответствующей адво
катской палаты субъекта Российской Фе
дерации (п. 2 ст. 19).

Наряду с авторитетом адвокатуры можно (и 
нужно, как это делает, например, Г.М. Резник в 
отношении иного института гражданского об
щества — Общественной палаты13) говорить о 
деловой репутации корпорации.

Если авторитет — это понятие в значитель
ной степени моральное, нравственное, то де
ловая репутация является, скорее, профессио
нальным индикатором, рыночным показателем 
(поскольку хотя адвокатская деятельность 
предпринимательской не является, рынок юри
дических услуг, вне всякого сомнения, суще
ствует). Не случайно деловая репутация адво
ката складывается в связи с осуществлением им 
именно адвокатской деятельности (подп. 1 п. 2 
ст. 15 Кодекса).

Дифференциация авторитета и деловой ре
путации адвокатуры обусловлена не только тер
минологической разницей и сферой, в которой 
складываются идентификаторы соответствую
щей оценочной категории, но и способом защи
ты, а также порядком привлечения к ответствен
ности лица, причинившего ущерб авторитету 
адвокатуры или ее деловой репутации.

Так, ответственность за умаление автори
тета адвокатуры установлена Кодексом профес
сиональной этики адвоката (п. 2 ст. 19), и в этом 
же акте содержится порядок привлечения ви
новного лица к ответственности (раздел II Ко
декса). Здесь важно отметить, что умалять ав
торитет адвокатуры может лишь член корпора

ции, тогда как причинить ущерб деловой репу
тации адвокатуры могут, например, и средства 
массовой информации или иные лица, непос
редственного отношения к адвокатуре не име
ющие.

Ответственность за причинение ущерба де
ловой репутации адвокатуры устанавливается 
общими нормами, которыми регулируется за
щита деловой репутации юридических лиц (в 
качестве субъектов соответствующих требова
ний о защите деловой репутации должны выс
тупать адвокатские палаты, которые в силу п. 1 
ст. 29 и п. 1 ст. 35 Закона об адвокатской дея
тельности являются юридическими лицами), 
а именно: ст. 23 Конституции РФ и ст. 152 Граж
данского кодекса РФ.

Большое значение в данной области имеет 
также постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной прак
тике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц».

Пунктом 1 указанного постановления пре
дусмотрено общее правило о том, что деловая 
репутация юридических лиц является одним из 
условий их успешной деятельности, а п. 3 уста
навливает подведомственность споров о защи
те деловой репутации адвокатуры судам общей 
юрисдикции (поскольку адвокатская деятель
ность не является предпринимательской).

Рассматриваемая поправка к ст. 4 Кодекса 
предполагает закрепление профессиональной 
обязанности адвоката по обеспечению своего 
вклада в поддержание авторитета адвокатуры и 
защиту деловой репутации корпорации.

Представляется, что адвокатура должна сво
евременно и в необходимых случаях жестко 
(вплоть до лишения статуса) реагировать на пуб
личные выступления адвокатов, которые подры
вают авторитет и репутацию корпорации путем 
создания у общества негативного представления 
о данном конкретном адвокате и адвокатуре в 
целом.

III. За истекшие вот уже без малого десять 
лет применения квалификационными комисси
ями и советами адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации положений Кодекса на
зрела насущная необходимость в закреплении 
механизма выработки единых подходов к рас
смотрению сложных вопросов.

В связи с этим Кодекс предлагается допол
нить статьей, которая закрепит основы деятель-
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ности нового органа Федеральной палаты адво
катов — Комиссии по этике.

В качестве определяющей функции этого 
органа предлагается установить рассмотрение 
практики применения Кодекса профессиональ
ной этики адвоката. Предполагается наделить 
Комиссию правом давать обязательные для ад
вокатов, адвокатских образований, адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации разъяс
нения по вопросам его применения.

Предполагаемые институциональная при
надлежность и компетенция Комиссии по эти
ке не затронут, как может показаться на первый 
взгляд, правомочия советов региональных адво
катских палат в области дачи адвокатам разъяс
нений по поводу возможных действий в слож
ных ситуациях, касающихся соблюдения этичес
ких норм, и не создадут конфликта компетен
ций между указанными органами.

Как следует из подп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об 
адвокатской деятельности и п. 4 ст. 4 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, совет соот
ветствующей адвокатской палаты субъекта Рос
сийской Федерации дает адвокатам разъяснения 
по их запросам. Это означает, что инициатива 
выработки советом такого рода разъяснений 
исходит не от совета, а от адвоката, оказавшего
ся в конкретной сложной этической ситуации. 
Именно поэтому адвокат, действовавший в со
ответствии с разъяснениями совета соответству
ющей региональной адвокатской палаты отно
сительно применения положений Кодекса, не 
может быть привлечен к дисциплинарной ответ
ственности (п. 3 ст. 18 Кодекса).

Деятельность же Комиссии по этике будет 
отчасти обусловлена так называемым «абстрак
тным нормоконтролем»; разъяснения будут да
ваться Комиссией не по конкретным обращени
ям адвокатов (адресатами таких запросов оста
ются советы региональных палат). Вместе с тем 
обращаться в Комиссию по этике смогут сами 
советы адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, Комиссия по этике будет не 
конкурировать с советами региональных адво
катских палат в сфере дачи адвокатам разъясне
ний по сложным этическим вопросам, но спо
собствовать выполнению указанными советами 
их функций в рассматриваемой области.

Во-первых, советы региональных палат в тех 
исключительных случаях, когда они не смогут 
выработать соответствующую рекомендацию по

конкретному делу, будут иметь возможность 
обратиться в Комиссию по этике.

Во-вторых, разъяснения Комиссии по эти
ке в силу своей обязательности как для адво
катов, так и для органов адвокатского само
управления, будут приниматься во внимание 
советами адвокатских палат субъектов Россий
ской Федерации, что облегчит деятельность 
последних.

IV. Одно из предполагаемых нововведений 
Кодекса профессиональной этики адвоката ка
сается такого важного вопроса регулирования 
института адвокатской тайны, как фиксация 
освобождения адвоката от обязанности хранить 
соответствующую тайну.

По этому поводу в действующей редакции 
п. 3 ст. 6 Кодекса говорится следующее: «Адво
кат не может быть освобожден от обязанности 
хранить профессиональную тайну никем, кро
ме доверителя». Конкретный же порядок тако
го прекращения режима адвокатской тайны в 
настоящее время нормативно не закреплен.

Между тем значение на практике единого 
порядка прекращения доверителем действия 
режима профессиональной тайны трудно пере
оценить: ведь данный юридический факт дает 
возможность адвокату использовать и даже ог
ласить соответствующую информацию.

В связи с этим возникла необходимость зак
репить в Кодексе правило о том, что согласие 
доверителя на прекращение действия адвокат
ской тайны должно быть выражено исключи
тельно в письменной форме. В документе по
добного рода доверитель вправе оговорить ус
ловия, сохраняющие режим тайны в отноше
нии части информации и определяющие допу
стимые цели использования адвокатом тех или 
иных сведений.

V. Ряд важных поправок предлагается вне
сти в ст. 11 Кодекса профессиональной этики в 
целях более детального урегулирования такого 
института, как конфликт интересов.

Действующее регулирование (подп. 2 п. 4 
ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и ст. 11 
Кодекса) предоставляет возможность для из
лишне широкого понимания конфликта инте
ресов и, соответственно, сферы применения 
соответствующих норм Кодекса.

Вместе с тем сама суть регулирования кон
фликта интересов не дает оснований для расши
рительного толкования соответствующих пра-
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вил, о чем свидетельствует внимательный ана
лиз трех аспектов конфликта интересов:

■ субъектного (под «стороной в деле» пони
мается именно доверитель в смысле ст. 6 
Кодекса, а не доверитель с его аффилиро
ванными лицами);

■ юрисдикционного (под делом следует 
понимать конкретный спор, рассматрива
емый в суде или ином органе, а не конф
ликт вообще);

■ хронологического (действующее регули
рование не дает предпосылок для утверж
дения о том, что представлявший данного 
доверителя по одному делу адвокат впос
ледствии не будет иметь права представ
лять интересы его оппонентов по иному 
делу с другим предметом спора и составом 
участников).

Несостоятельность расширительного толко
вания конфликта интересов подтверждается так
же практикой (в том числе случаями приглаше
ния адвоката к участию в незначительных спо
рах лишь с целью исключить его участие в пред
ставлении интересов оппонентов по более важ
ным делам).

В связи с этим представляется необходимым 
закрепить в Кодексе право адвоката принимать 
поручение на оказание юридической помощи 
лицу, которое является или ранее являлось про
цессуальным оппонентом (противоположной 
стороной) по делу, или в споре с предыдущим 
доверителем адвоката.

Однако такое право, разумеется, должно 
быть не безусловным; его реализацию следует 
сопрягать с наличием одного из следующих ус
ловий:

» на момент принятия такого поручения 
прежний спор (дело) окончен и факт уча
стия адвоката в предыдущем споре (деле) 
никак не может отразиться на интересах 
и прежнего, и нового доверителя;

■ прежний спор, хотя и не окончен, но ни
как не связан с новым либо данная связь 
настолько незначительна, что явно не мо
жет сказаться на интересах доверителей по 
каждому из споров.

Несмотря на уже существующее в Кодексе 
закрепление нормы о том, что срок соблюдения 
адвокатской тайны во времени не ограничен, 
важно присовокупить к предлагаемой формули
ровке правило, в соответствии с которым адво
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кат в любом случае не вправе использовать в 
интересах нового доверителя конфиденциаль
ную информацию, ставшую известной адвока
ту в связи с оказанием юридической помощи 
предыдущему доверителю.

VI. В юридической литературе неоднократ
но высказывались предложения о расширении 
пе речня мер дисциплинарной ответственности, 
применяемых к адвокатам14. Данные предложе
ния обусловлены недостаточностью имеющих
ся и применяющихся к адвокатам санкций, что 
выражается, во-первых, в значительной схоже
сти таких мер, как замечание и предупреждение,
и, во-вторых, в существенном «разрыве» между 
предупреждением и следующим за ним видом 
ответственности (прекращение статуса).

Очевидным и логичным в связи с этим пред
ставляется введение в Кодекс меры дисципли
нарной ответственности, которая будет связана 
с принудительным приостановлением адвокат
ской деятельности лица на определенный срок 
(запретом на осуществление адвокатской дея
тельности).

С одной стороны, это весьма существенная 
мера (хотя в условиях отсутствия «адвокатской 
монополии» она, по определению, не может до
стигнуть наивысшей точки эффективности), 
которая будет способствовать тому, что прови
нившийся адвокат сделает надлежащие выводы 
и вернется к адвокатской деятельности с пони
манием совершенных ошибок.

С другой стороны, такая санкция предос
тавит советам адвокатских палат субъектов Рос
сийской Федерации возможность при разреше
нии конкретных дисциплинарных дел выбирать 
из более широкого инструментария мер дис
циплинарной ответственности. Особенно это 
актуально для тех случаев, когда предупрежде
ние представляется мерой недостаточно стро
гой, а прекращение статуса адвоката — чрез
мерно жесткой.

Еще одним дискутируемым нововведени
ем в ст. 18 Кодекса является запрет лицам, под
вергшимся дисциплинарной ответственности 
в виде прекращения статуса, сдавать квалифи
кационные экзамены на приобретение стату
са адвоката в течение пяти лет со дня его пре
кращения.

Данная поправка направлена на предотвра
щение приобретения лицом, статус которого 
был прекращен в порядке санкции, адвокатско
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го статуса в течение срока, исключающего эф
фект исправления такого лица.

Иными словами, лицо, лишенное статуса 
адвоката, не должно иметь возможности до ис
течения определенного срока обратиться в ква
лификационную комиссию адвокатской пала
ты субъекта Российской Федерации (как зача
стую бывает на практике — в палату другого 
региона, чтобы исключить пересечение с пала
той, решением совета которой оно было лише
но статуса) с заявлением о присвоении ему ста
туса адвоката.

Думается, что рассмотренные поправки дей
ствительно направлены на совершенствование 
регулирования вопросов адвокатской этики и 
практики осуществления адвокатской и иной 
деятельности лиц, обладающих статусом адво
ката. Ни одно из предлагаемых изменений не 
является радикальным, революционным, все 
они обусловлены поступательным движением 
адвокатуры.

Адвокатуре не нужны революции. Адвокату
ре необходимо своевременно принятое и эффек
тивно применяемое на практике регулирование 
основных аспектов деятельности адвокатов — 
существенное условие функционирования кор
порации, которая, без всяких преувеличений, 
является важнейшим институтом гражданского 
общества.
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