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1. Наука об адвокатуре
Законодательное понятие «адвокатура» было закреплено 

только в 2002 г. с момента принятия Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской федерации». До 2002 года Положение об адвокатуре 
закрепляло только задачи адвокатуры: «В соответствии с 
Конституцией СССР и Конституцией РСФСР основной задачей 
адвокатуры в РСФСР является оказание юридической помощи 
гражданам и организациям». Согласно ст. 1 Закона об адвокатуре 
адвокатской деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 
лицам, получившими статус адвоката в порядке, установленном 
Законом об адвокатуре, физическим и юридическим лицам 
(доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию. Адвокатская деятельность не 
является предпринимательской.



Наука об адвокатуре по отношению к другим 
фундаментальным и отраслевым правовым наукам выступает 
специальной юридической наукой. Она аккумулирует в себе 
выводы и категории устоявшихся, традиционных сфер познания 
и сравнительно недавно появившихся новых выводов правовой 
мысли. Она необходима для разработки специальных, 
достаточно узких, но имеющих сугубо практическое значение 
проблем. Адвокатология (наука об адвокатуре и адвокатской 
деятельности) обобщает и систематизирует разнообразные 
выводы многих отраслей права, включает их в 
трансформированном виде в базу собственных научных идей. 
Знания об адвокатуре несут в себе методологическую основу 
решения определенных задач практикующими адвокатами.



Адвокатура как система научных знаний выступает в качестве итога 
определенных идей, накопленных отраслевыми юридическими науками. 
Теоретически осознанная адвокатура связана с практикой не только через 
отраслевые науки, которые она использует в своей деятельности, но и 
непосредственно, путем конкретной работы адвокатов по соответствующим делам.

Кроме того, если отраслевые науки делают основной упор на действующее 
законодательство и практику, то адвокатура через своих исследователей выходит на 
изучение мыслей юристов средних веков, дореволюционного времени, 
послеоктябрьских событий (1917 г.) и т.п. Она использует такие идеи при анализе 
современной теоретической концепции и в практической адвокатской работе.

Адвокатология – это общественная (юридическая) наука о закономерностях 
появления, развития, функционирования адвокатуры, ее сути, видах и формах 
образований деятельности адвокатов. Каждый новый этап изменения или развития 
адвокатуры всегда предполагает возвращение исследователей к рассмотрению ее 
предмета. Это – необходимость, поскольку реальные новеллы функционирования 
показывают явную устарелость законодательных предписаний. Развитие 
адвокатуры влечет за собой качественное преобразование объекта изучения, 
количественное расширение его связей и правоотношений. Все это важно знать, 
оценивать и всесторонне исследовать.



Двойственный характер предмета адвокатологии – стабильность и 
новообразования – имеет как теоретическое, так и практическое значение. В 
частности, то, что постоянно и давно сложилось и со временем не меняется в 
адвокатуре, является предметом скорее учебной дисциплины. Здесь не требуется 
знание многих тонкостей или новых закономерностей адвокатской жизни. 
Достаточно знать классическую сущность этого явления, принципы организации и 
деятельности, правовое положение адвоката и др. Что же касается появление 
сегодняшних свойств адвокатуры, ее образований, соотношение между 
последними, а также поиска разумных путей развития, выявления отжившего и 
осторожный отказ от него, то это удел исследователей. Поэтому названные 
качества, также входящие в предмет адвокатуры, больше всего интересуют 
теоретиков, ученых. Но не нужно думать, что такое разделение предмета на две 
группы составных имеет абсолютный, обязательный характер. Вовсе нет. 
Группировка здесь довольно условная: предмет адвокатуры остается в общем 
единым. Это сама адвокатура, законы ее организации и деятельности. Но акценты 
подхода к изучению предмета – разные. Один направлен на изучение курса 
студентами, другой, более сложный, находится в сфере теоретических разработок 
учеными. Идеальным является положение, когда студенты видят и в основных 
чертах знают все стороны предмета адвокатуры: традиционно-классическую и 
новоявленную, пока еще изучаемую, но до конца не исследованную.



Предмет науки об адвокатуре составляет то, что она изучает. Как видно из 
ее названия, Адвокатология исследует правовые, государственные и 
социальные явления, заложенные в адвокатуре, закономерности их 
возникновения, развития и перспективы. В предмет данной науки входят 
объективные социально-правовые закономерности, определяющие особые 
свойства, признаки черты адвокатуры, ее задачи и роль по отношению к иным 
явлениям общественной жизни и отраслям права. Предмет составляют 
правовые отношения и явления, категории и понятия которые позволяют 
уяснить содержание и формы адвокатуры, совершенствовать ее деятельность в 
обществе и взаимоотношения с правоохранительными органами.

В предмет науки об адвокатуре можно также включить и те ее функции, 
которые способствуют реформированию основ общественной жизни, 
преобразованию устаревших общественно- политических процессов и новые, 
более современные, а также пути выбора для адвокатов сегодняшних 
ориентиров и ценностей.



Принципы и категории науки об адвокатуре расположены в 
определенном логическом порядке, скреплены причинно-
следственной связью, поэтому и образуют структурно-
логическую конструкцию, фундамент научно теоретических 
знаний об адвокатуре, который также логически вписывается в 
предмет этой науки. К ее предмету относятся не только 
реальные адвокатско-правовые отношения, процессы, явления и 
категории, но и представления людей об этом, их социальная 
оценка ее правовой деятельности. Адвокатологией исследуется 
та часть общественного сознания, которая связана с защитой и 
представительством. Работа адвокатов строитстя в соответствии 
с определенными представлениями людей, обусловлена их 
сознанием, психологией, ситуацией, в которой они оказались.



Таким образом, предметом науки об адвокатуре выступает 
прежде всего сама адвокатура как явление социальной жизни, 
узаконенное государством, которое в связи с этим изучает 
обязательные правовые нормы и предписания. К предмету 
относится и теоретическое осмысление:

а) закономерностей возникновения этого института, его 
функционирования;

б) соотношение с государственной властью;
в) уяснение содержания и форм работы адвокатов;
г) разбирательство юридических отношений и связей 

адвокатуры с правоохранительными и государственными 
органами;

д) понимание особенностей правовой культуры и 
правосознания адвокатов, работающих в сегодняшних условиях.



2. Адвокатура как учебная дисциплина
Курс адвокатуры как учебной дисциплины формируется на основе 

науки об адвокатуре и представляет собой учебный материал, 
определенным образом систематизированный для оптимизации 
процесса обучения. Содержание дисциплины определяется 
содержанием изучаемой юридической науки и одноименной отрасли 
законодательства. Именно они служат основным материалом для 
формирования систематизированного комплекса знаний, навыков и 
умений студентов юристов.

Провозглашение России демократическим социальным правовым 
государством налагает на нее определенные обязательства. Правовой 
характер государства предполагает не только законодательное 
закрепление положения о высшей ценности прав человека, но и 
создание механизма защиты этих прав, в том числе 
негосударственными институтами, такими, как адвокатура.



Социальное государство (ст. 7 Конституции РФ) обязано обеспечить 
реальную возможность профессиональной и квалифицированной защиты прав 
неимущих, социально не защищенных слоев населения; разработать институт 
бесплатного оказания юридической помощи в целях охраны прав всех граждан 
независимо от уровня доходов и механизм обеспечения равного доступа к 
правосудию.

Реформирование экономики России не может не вызвать изменений в ряде 
общественных отношений, не всегда прямо относящихся к экономическим, но 
так или иначе с ними связанных. Существенная перестройка всей социально-
экономической системы в России, провозглашение свободы 
предпринимательства, развитие гражданского оборота, приватизации и 
расширение круга субъектов частной собственности повлекли кардинальное 
изменение законодательства, в том числе гражданского и гражданско-
процессуального В результате появилась необходимость организации системы 
оказания квалифицированной юридической помощи в сфере развивающихся 
стремительными темпами рыночных отношений, создания механизма защиты 
права собственности, в том числе частной. Неотъемлемой составной частью 
этого процесса должен стать институт адвокатуры, а соответственно и наука, и 
учебная дисциплина об адвокатуре, имеющие огромный потенциал в сфере 
защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 



В связи с глобальным преобразованиями всей системы 
общественных отношений возникла необходимость усилить внимание 
к преподаванию адвокатуры как специальной юридической учебной 
дисциплины. Основная цель этой реформы – ориентирование 
студентов – будущих адвокатов на овладение специальными 
юридическими знаниями, которые будут необходимы им для 
осуществления в будущем деятельности по защите прав, свобод и 
законных интересов физических и юридических лиц.

Специфика адвокатской деятельности, осуществляемой в 
различных видах судопроизводства, предполагает знание не только 
процессуальных отраслей права, но и целого ряда материальных – 
конституционного, гражданского, уголовного, административного, 
жилищного, семейного и других отраслей права. Это требует более 
серьезного подхода к обучению лиц, желающих стать адвокатами. 
Преподавание учебной дисциплины должно стать важнейшей частью 
процесса профессиональной подготовки будущего адвоката.



3. Понятие адвокатуры и ее значение

Под адвокатурой принято понимать совокупность юристов-
профессионалов, основная задача которых – оказание квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим лицам, включающей 
участие в различных видах судопроизводства, разъяснение правовых 
вопросов, подготовку юридических документов (заявлений, жалоб, договоров, 
претензий, актов и т.п.)

Функционирование адвокатуры является основным способом обеспечения 
положения ст. 48 Конституции РФ, часть 1 которой гласит: «Каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи».

Поскольку коллегии адвокатов до недавнего времени являлись 
практически единственной формой объединения лиц, оказывающих 
юридическую помощь, адвокатура отождествлялась именно с ними. В Законе 
об адвокатуре коллегия адвокатов определена как «некоммерческое, 
самоуправляемое профессиональное объединение, основанное на 
индивидуальном членстве лиц, занимающихся адвокатской деятельностью».



Это определение подчеркивает самостоятельность адвокатских 
объединений, их независимость от органов государственного управления. 
Указание на некоммерческий характер означает, что адвокатура не ставит 
целью извлечение прибыли. Гонорары поступающие за оказание юридической 
помощи адвокатами, используются для оплаты их труда, содержания 
технического аппарата, на хозяйственно-канцелярские расходы, а также для 
отчислений в страховые и пенсионные фонды. Однако с вступлением в силу с 
1.07.2002 года Закона об адвокатуре помимо коллегий адвокатов возникли еще 
три организационно-правовые формы организации адвокатской деятельности: 
адвокатский кабинет, адвокатское бюро и юридическая консультация.

Адвокатура – это общественная самоуправляющаяся организация, 
призванная на основе закона оказывать юридическую помощь физическим и 
юридическим лицам. Она не является правоохранительным органом, не 
обладает правом государственного принуждения к лицам, допустившим 
нарушение закона, ее действия и решения не носят общеобязательный 
характер, однако деятельность адвокатуры имеет большое значение для 
защиты нарушенных прав и свобод граждан , интересов организаций.

Деятельность адвокатуры осуществляется ст. 48 Конституции РФ, согласно 
которой каждый имеет право на получение квалифицированной юридической 
помощи , а также Основными положениями о роли адвокатов, принятыми VIII 
Конгрессом ООН по предупреждению преступлений.



Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая 
помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус, 
адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и 
юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечение доступа к правосудию.

Адвокатской деятельность не является юридическая помощь оказываемая:

- работниками юридических служб юридических лиц (организаций), а также 
работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, 
а также индивидуальными предпринимателями;

- нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в 
качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые 
законом специально уполномочены на ведение своей профессиональной 
деятельности.

Адвокатом является лицо, получившее в установленном порядке статус адвоката 
и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым 
советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и иной 
творческой деятельности.



К принципам деятельности адвокатуры, помимо ее 

1) независимости и 2) самоуправления, относят 

3) добровольность вступления в ее ряды, 

4) законность деятельности, 

5) гуманизм, 

6) соблюдение нравственных начал профессии. 

Из этих принципов, содержание которых достаточно очевидно, в особом 
разъяснении нуждается принцип законности. Строгое следование требованиям 
закона – обязательное условие деятельности адвоката и адвокатуры. Это 
означает, что адвокат призван защищать подлинные (а не мнимые) права 
лица, не любые его интересы, а только законные. Средства и методы защиты 
должны быть основаны на законе. Адвокат не в праве в интересах клиента 
представлять правоохранительным органам подложные документы, 
сфальсифицированные доказательства, воздействовать на свидетелей и 
потерпевших, дабы склонить их к отступлению от правды и даче ложных 
показаний. Это значит, что адвокат не слуга клиента, напротив, он 
самостоятелен в выборе правовой позиции и средств защиты, при неизменном 
условии – не вредить клиенту, всегда оставаться защитником его законных 
интересов (но не ложных признаний).



4. Правовые основы адвокатской 
деятельности

В соответствии с Международным пактом о 
гражданских и политических правах любое государство 
должно обеспечить каждому гражданину эффективные 
средства правовой защиты. В ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 
закреплено общее правило, гарантирующее каждому 
человеку право на квалифицированную юридическую 
помощь. Провозглашая и гарантируя право на получение 
именно квалифицированной юридической помощи, 
государство, естественно, должно обеспечить условия по 
подготовке квалифицированных юристов, определенным 
образом контролировать эту подготовку, а также вправе 
установить с этой целью квалификационные требования и 
стандарты для допуска юристов к занятию такой 
деятельностью.



Минимальные требования и стандарты для любого юриста, 
намеревающегося заниматься частной юридической практикой, 
должны быть едины. Такие стандарты установлены 
Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ 
(с последующими редакциями) и выполняются российской 
адвокатурой, которая, надо надеяться, рано или поздно 
объединит всех юристов страны, оказывающих правовые услуги.

В частности, адвокатом может быть юрист, имеющий высшее 
юридическое образование, стаж работы по юридической 
специальности не менее двух лет, сдавший единый экзамен, 
подтверждающий профессиональную пригодность. На него 
распространяются требования по выполнению 
внутрикорпоративного этического кодекса, имеется 
определенный контроль со стороны государства и общества за 
его деятельностью вплоть до лишения статуса адвоката, он 
обязан страховать свою ответственность. Это очень разумные 
критерии для допуска к адвокатской профессии и достижения 
эффективности правовой защиты.



Выделение фигуры адвоката во всех видах судопроизводства как 
основной, установление единых стандартов и этических правил в 
адвокатском сообществе, придание адвокату определенного статуса и 
существенных гарантий независимости, прежде всего в части 
адвокатской тайны, а также прав по собиранию судебных 
доказательств, определенное структурирование самой адвокатуры в 
адвокатские образования, льготы при налогообложении - все это 
приведет к тому, что для любого юриста носить звание адвоката будет 
не только почетно, но и выгодно. Все "свободные" юристы рано или 
поздно объединятся вокруг адвокатуры.

Каждый юрист, отвечающий определенным требованиям, имеет 
право вступления в адвокатуру, а самое главное, он все более будет 
туда стремиться, поскольку у адвоката есть существенные 
преимущества перед "просто юристом" и именно адвокатура со 
временем станет объединяющим стержнем всех юристов. Поэтому 
вопрос об искусственном разделении юристов на адвокатов и 
неадвокатов в России отпадет сам собой, подобно тому как в свое 
время умерло деление коллегий адвокатов на так называемые 
традиционные и параллельные.



Этот тезис подтверждается еще и тем, что международное 
право также тяготеет к установлению единых правил и статуса 
для адвокатов - профессиональных юристов, оказывающих 
правовые услуги неопределенному кругу лиц.

Под "адвокатом" в Рекомендациях (2000 г.) 21-го Комитета 
министров Совета Европы "О свободе осуществления 
профессии адвоката" понимается квалифицированное лицо, 
имеющее право в соответствии с национальным 
законодательством подавать состязательные бумаги и 
действовать за и от имени своих клиентов, заниматься 
правовой практикой, выступать в суде или консультировать и 
представлять своих клиентов по правовым вопросам.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона "Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации" адвокатом является лицо, получившее в 
установленном этим Законом порядке статус адвоката и 
право осуществлять адвокатскую деятельность.



Адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката, физическим и юридическим лицам в 
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 
обеспечения доступа к правосудию (п. 1 ст. 1 указанного 
Закона).

Адвокатуру характеризуют четыре основные черты:
- профессиональная деятельность объединяет 

адвокатов в сообщество людей, связанных общими 
ценностями и интересами;

- приоритет цели оказания услуг перед извлечением 
прибыли (что отличает адвокатскую деятельность от 
предпринимательской);

- особые знания и опыт;
- этика («Кодекс профессиональной этики адвокатов» 

принятый 31.01.2003 г. Первым Всероссийским съездом 
адвокатов).



Адвокаты в отличие от юрисконсультов и других категорий 
профессиональных юристов, не обладающих статусом адвоката, 
находясь организационно в адвокатских образованиях в среде 
себе подобных, без отношений соподчиненности с заказчиком, и 
не будучи связанными со спецификой деятельности 
организации-работодателя, всегда имели и имеют более 
широкую область юридической деятельности и лучшие 
возможности для комплексного и нетрадиционного подхода к 
решению сложных проблем. Кроме того, адвокат в силу 
принадлежности к адвокатскому сословию имеет ряд 
законодательно закрепленных преимуществ перед просто 
юристом. Закон предусматривает упрощенный порядок допуска 
адвоката во все виды судопроизводства. Более того, в 
соответствии со ст. 49 УПК РФ в качестве защитника на 
предварительном следствии допускается только адвокат. В 
соответствии со ст. 53 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" участвовать в 
заседаниях этого суда в качестве представителя стороны может 
только адвокат или лицо, имеющее ученую степень по 
юридической специальности.



У адвоката есть определенные законом достаточно широкие 
полномочия в различных видах судопроизводства. Только 
адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи. Адвокат вправе опрашивать с их согласия 
лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся 
к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, 
собирать и представлять предметы и документы, которые могут 
быть признаны вещественными и иными доказательствами, 
привлекать на договорной основе специалистов для 
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи, беспрепятственно встречаться со своим доверителем 
наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в 
том числе в период его содержания под стражей), без 
ограничения числа свиданий и их продолжительности, 
фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, 
по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая 
при этом государственную и иную охраняемую законом тайну.



Законом установлены существенные гарантии независимости 
адвоката:

- вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в 
соответствии с законодательством, либо препятствование этой 
деятельности каким бы то ни было образом запрещаются;

- адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности 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);

- истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских 
образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов 
сведений, связанных с оказанием юридической помощи по конкретным 
делам, не допускается;

- 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;

- уголовное преследование адвоката осуществляется с 
соблюдением гарантий адвокату, предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством.



В качестве правовых основ организации и деятельности 
адвокатуры признаются международные акты, касающиеся адвокатов, 
и внутреннее российское законодательство, регламентирующее 
адвокатскую деятельность (Закон об адвокатуре, постановления 
Правительства РФ, другие нормативные акты). Законодательство об 
адвокатской деятельности и адвокатуре включает.

Конституцию РФ — основной закон, имеющий высшую 
юридическую силу и прямое действие на территории всего 
государства. Согласно ст.48 Конституции РФ государством каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 
пользоваться помощью адвоката с момента задержания, заключения 
под стражу или предъявления обвинения.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» № 63-ФЗ от 2002 г. является основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим правоотношения, возникающие как с 
адвокатурой, так и в ней.



Иные федеральные законы. Разновидностью Федеральных 
законов являются кодексы. Для адвокатуры основное значение 
имеют отечественные процессуальные кодексы (УПК РФ, ГПК 
РФ, АПК РФ, КАС РФ), которые закрепляют права и 
обязанности адвоката при его участии в уголовном, 
гражданском, арбитражном и административном 
судопроизводстве.

Нормативно-правовые акты Правительства РФ и 
федеральных органов исполнительной власти.

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 
(например постановления правительства города Москвы).

Кодекс профессиональной этики адвокатов, другие 
нормативно-правовые акты, утвержденные ФПА (Один из 
основных руководящих, локальных нормативно-правовых актов 
для каждого российского адвоката).

Особую роль играют международные акты, касающиеся 
адвокатов.



Основные положения Организации Объединенных Наций о роли 
адвокатов. Если говорить вообще о государственных гарантиях 
деятельности адвоката, то необходимо было бы в Законе об адвокатуре 
посвятить этому целую норму и в обязательном порядке продублировать 
требования Основных положений о роли адвокатов по предупреждению 
преступлений, принятых VIII Конгрессом ООН в августе 1990 г. В 
частности, так же, как для адвокатов других развитых государств, где 
существуют правовые системы, и для российского адвоката имеют 
существенное значение следующие гарантии правительства, 
предоставляемые адвокатам:

- возможность исполнять все свои профессиональные обязанности 
без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства;

- возможность свободно путешествовать и консультировать клиента в 
своей стране и за границей;

- невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 
административных, экономических и других санкций за любые действия, 
осуществляемые в соответствии с признанными профессиональными 
обязанностями, стандартами и этическими нормами;

- там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи с 
исполнением профессиональных обязанностей, они должны быть 
адекватно защищены властями;



- адвокаты не должны идентифицироваться со своими клиентами и делами 
клиентов в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей;

- суд или административный орган не должны отказывать в признании 
права адвоката, имеющего допуск к практике, представлять интересы своего 
клиента, если этот адвокат не был дисквалифицирован в соответствии с 
национальным правом и практикой его применения;

- адвокат должен обладать уголовным и гражданским иммунитетом от 
преследований за относящиеся к делу заявления, сделанные в письменной или 
устной форме при добросовестном исполнении своего долга и осуществлении 
профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом юридическом 
или административном органе;

- обязанностью компетентных властей является обеспечение адвокату 
возможности своевременного ознакомления с информацией, документами и 
материалами дела, а в уголовном процессе — не позднее окончания 
расследования до судебного рассмотрения;

- правительства должны признавать и соблюдать конфиденциальность 
коммуникаций и консультаций между адвокатом и клиентом в рамках их 
отношений, связанных с выполнением адвокатом своих профессиональных 
обязанностей (ст. ст. 16—22 Основных положений).

Названные принципы призваны помогать государствам в развитии и 
конкретизации той роли, которую адвокат должен выполнять в обществе.

К сожалению, в принятом в России Законе об адвокатуре подобные 
гарантии серьезным образом «урезаны» и не соответствуют общепринятым 
международным положениям.
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