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Являясь общественным институтом, 
адвокатура находится в постоянном, не-
прерывном развитии. На протяжении ис-
торического развития правовой статус ад-
воката и его положение в обществе пре-
терпевали изменения.  

В истории адвокатуры известны слу-
чаи заимствования опыта одних госу-
дарств при формировании законодатель-
ства другими. Показательна в данном 
контексте Франция, поскольку именно 
она является эталонным образцом в орга-
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низации адвокатской деятельности. Сле-
дует отметить, что адвокатура Франции 
оказала колоссальное влияние на адвокат-
ские сообщества многих стран мира. Бо-
лее того, именно французская адвокатура 
олицетворяет собой образец институцио-
нальной завершенности [5, с. 484]. 

Французская адвокатура отличалась 
престижностью, свободой и независимо-
стью. В своих трудах парижский адвокат, 
судья Франсуа-Этьен Молло писал: «Ад-
вокат, желающий с честью выполнить 
возложенные на него обязанности, должен 
не только быть сведущим, но и честным и 
бескорыстным, скромным и независимым, 
отличаться безукоризненным поведением 
как на суде, так и вне его; должен в точ-
ности соблюдать обычаи адвокатуры; 
словом, всегда оставаться верным прися-
ге» [7, с. 3]. Можно утверждать, что пере-
численные мэтром Молло качества слу-
жат нравственной основой правового ста-
туса и базисом основополагающих начал 
деятельности адвоката. 

Эту точку зрения поддерживал из-
вестный донской юрист и общественный 
деятель Г.Х. Чалхушьян. В работе «Идеа-
лы французской адвокатуры» он писал: 
«…Идеалы французской адвокатуры 
должны служить и нашими идеалами, а 
сводятся они к нескольким простым, но 
сильным и живучим принципам: безгра-
ничная любовь к труду, суровое и строгое 
исполнение долга, уважение к истине, 
бескорыстие и честность, как основы всей 
деятельности…» [9, с. 7]. 

Принципы, сформулированные Ф.-Э. 
Молло и Г.Х. Чалхушьяном, способству-
ют четкому пониманию того, какие осно-
вополагающие начала должны быть скон-
центрированы в каждом адвокате и в ка-
кой мере они должны проявляться. Чест-
ность, ответственность, добросовестный 
подход, стремление к истине, бескоры-
стие, умеренность, независимость, любовь 
к труду – это качества, которыми должен 
обладать каждый гражданин, именуемый 
себя адвокатом и обладающий соответст-
вующим правовым статусом. Искусство 
адвокатуры заключается в силе убежде-
ния, а «убедить может только честный че-
ловек» [7, с. 3]. Речь идет не только о че-

стности по отношению к суду, клиенту, но 
и о честности по отношению к доказа-
тельствам, которые оглашают в зале суда.  

Приведенные принципы взаимосвяза-
ны, и каждый последующий вытекает из 
предыдущего, поскольку честный человек 
– он же человек ответственный и беско-
рыстный, стремящийся только к достиже-
нию верной истины. Но не на одной силе 
убеждения держится искусство адвокату-
ры. Необходимо обладать спектром всех 
качеств, приведенных в трудах ученых-
юристов. Конечно, необходимо следовать 
негласному принципу «не навреди». Он 
заключается в том, чтобы правильно и 
точно в разных обстоятельствах приме-
нять юридические знания и умения для 
оказания правовой помощи человеку, об-
ратившемуся за ней.  

Работа адвоката включает в себя ши-
рокий спектр обязанностей, которые воз-
лагаются на него с приобретением особо-
го правового статуса. Круг этих обязанно-
стей с течением времени и при прохожде-
нии различных этапов исторических пре-
образований корректировался. Однако 
главные принципы сформированы на ру-
беже конца XVIII – начала XIX в. 

Г.Х. Чалхушьян и Ф.-Э. Молло в сво-
их трудах писали о том, что адвокат дол-
жен полностью концентрироваться на ра-
боте с доверителем и делом, ни на что не 
отвлекаться, в том числе на выезды на 
дом, даже для привилегированного класса 
населения, поскольку они отвлекают за-
щитника от его деятельности. Как утвер-
ждал Молло, «только у себя он (адвокат) 
может толковать о деле» [7, с. 36]. Ис-
ключение из этого правила составляли 
«только старость или расстроенное здоро-
вье» доверителя. 

Суть работы адвоката в конторе со-
стоит в проведении консультаций с обра-
тившимися к нему гражданами, анализом 
предоставленных ими документов, раз-
личного рода доказательствами. После 
этого, взявшись за предоставленное дело, 
защитник изучает правовую базу и ищет 
пути решения правовой проблемы дове-
рителя. Далее, в процессе работы по делу, 
выстраивает стратегию защиты, которая 
базируется на предоставленных ему до-
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кументах и доказательствах, то есть на 
завершающих стадиях прослеживается 
наиболее длительная и детальная фаза 
подготовки адвоката к рассмотрению дела 
в суде. В остальное время, работая в кон-
торе, если адвокат свободен от ведения 
дел, ему должно заниматься изучением 
законодательства и судебной практики.  

Итак, в своей работе защитник дол-
жен полностью отдавать себя и свои силы 
во благо дела, которое ему вверено. Взаи-
моотношения между адвокатом и довери-
телем основаны на таких же принципах, 
что и деятельность адвоката. И в большей 
степени то, как эти взаимоотношения бу-
дут выстроены, зависит именно от защит-
ника.  

Основу взаимоотношений адвоката с 
доверителем составляют доверие и чест-
ность. На этом этапе очень многое зависит 
от адвоката, поскольку с первых минут 
общения он должен выстроить путь взаи-
модействия с доверителем таким образом, 
чтобы последний понимал, что ему нужно 
быть откровенным, и не утаивал какие бы 
то ни было детали. 

На данном этапе адвокат должен дос-
конально изучить правовую проблему, с 
которой обратился человек. В процессе 
консультации защитник обязан помнить, 
что его задача не только дать правильный 
совет, но и убедиться в том, что этот совет 
правильно понят [4, с. 183]. Интерес пред-
ставляет правило, сформулированное 
мэтром Молло: «Во время консультации 
адвокат должен высказать то или другое 
мнение, не справляясь с желанием клиен-
та. Отговорить клиента от неудачного 
процесса, значит оказать ему большую 
услугу» [7, с. 29]. Именно в этом правиле 
проявляется принцип честности и добро-
совестности адвоката. Консультация 
должна быть четкой и откровенной, за-
щитнику важно донести до доверителя, 
какие плюсы и минусы он видит в рас-
сматриваемой ситуации, а также варианты 
возможных результатов судебного разби-
рательства. Ни в коем случае нельзя заис-
кивать перед клиентом, стараясь скрыть 
истину, и говорить то, что тот хочет ус-
лышать.  

Адвокату следует честно и объектив-

но высказывать свое мнение о том, как 
протекает работа по делу и чего следует 
ожидать. Действующее российское зако-
нодательство, в частности п. 2 ст. 10 Ко-
декса профессиональной этики адвоката, 
гласит: «Адвокат не вправе давать лицу, 
обратившемуся за оказанием юридиче-
ской помощи, или доверителю обещания 
положительного результата выполнения 
поручения» [1; 2]. Речь идет о том, что не 
следует строить ложных надежд для кли-
ента, а затем мучительно выбираться из 
сложившейся ситуации и рушить постро-
енные иллюзии. В свою очередь, мэтр 
Молло тоже заострял внимание на этом 
нюансе оказания помощи доверителю: 
«Не следует обнадеживать клиента, что 
процесс будет выигран; самые верные 
иногда проигрываются, а в случае проиг-
рыша адвокат может подвергнуться впол-
не заслуженным нареканиям» [7, с. 36]. 

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вполне очевидный вывод о том, 
что единственная гарантия, которую ад-
вокат может дать клиенту, – это ответст-
венный и добросовестный подход и от-
ношение к делу. Таким образом, на этапе 
получения и ознакомления с делом адво-
кату важно найти контакт с клиентом, 
чтобы между ними сформировались «до-
верительные» отношения. Конечно, необ-
ходимо тщательно изучить правовую про-
блему, чтобы на завершающих стадиях 
данного этапа были сформированы стра-
тегии продвижения по делу и клиенту да-
на развернутая консультация о правовом 
значении возможных проблем. 

Добросовестное и результативное ис-
полнение адвокатом профессиональных 
обязанностей невозможно без тщательной 
подготовки к ведению дела, в том числе 
без изучения материалов дела [3]. На этом 
этапе работы от адвоката требуется тща-
тельное и скрупулезное изучение мате-
риалов, документов, сведений, относя-
щихся к делу, а анализ доказательств 
должен быть доскональным.  

История адвокатуры показывает нам, 
что адвокатам не возбранялось проводить 
собственное расследование. Как следует 
из достоверных источников, исторических 
фактов, они этим активно пользовались, 
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поскольку, работая с доказательствами по 
делу, не всегда их можно было оценить 
объективно, в особенности, если они, на-
пример, уже оценены и предоставлены 
следователем. Связано это с тем, что сте-
пень описания и восприятия, а также ана-
лиза одного специалиста не всегда бывает 
объективна. Поэтому истории известны 
случаи, когда адвокаты выезжали само-
стоятельно на место преступления, чтобы 
проанализировать произошедшее и иметь 
неискаженное представление о деле, за 
которое они взялись. 

На практике нередки случаи, когда, 
обращаясь за помощью к адвокату, дове-
рители самостоятельно предоставляют 
документы, а также сведения, которые 
могут играть, возможно, весомую роль 
для дела. Несмотря на то что, исходя из 
презумпции, закрепленной в Кодексе 
профессиональной этики адвоката, пре-
доставленные сведения предварительно 
считаются достоверными, на наш взгляд, 
ко всем доказательствам нужно относить-
ся скептически, поскольку они могут быть 
искажены лично клиентом или другими 
лицами. Во избежание этого и чтобы убе-
диться в истинности предоставленных 
сведений, адвокату следует провести их 
детальный анализ и небольшое расследо-
вание. 

На этом аспекте акцентировал внима-
ние и Ф.-Э. Молло, который отмечал, что 
«нельзя относиться с безусловным дове-
рием к показаниям или документам кли-
ента. Личный интерес или пристрастие 
служат часто источником неточности. Ес-
ли факты представляются ему неясными, 
адвокат не станет противиться явке на суд 
самих сторон; это часто единственный 
способ добраться до истины» [7, с. 35]. В 
некоторых делах представляется логич-
ным проведение адвокатом собственного 
расследования.  

Возвращаясь к высказыванию Молло, 
стоит сделать акцент на опросе лиц. В це-
лом процедура понятна: если кто-то обла-
дает сведениями, значимыми для дела, и 
готов их рассказать, то адвокат вправе 
провести опрос, записывая показания; ес-
ли свидетель показания давать не хочет, то 
этот вопрос можно решить через обраще-

ние к следователю или суду с ходатайст-
вом о допросе установленного свидетеля. 

Структура процедуры сбора доказа-
тельств стороной защиты и стороной об-
винения имеет принципиальные отличия. 
Суть состоит в том, что обвинение долж-
но доказать, что обвиняемый виновен, а 
защита должна доказать, что обвинение 
ничего не доказало [4, с. 164]. Это главное 
отличие от доказательства невиновности, 
так как доказательство виновности или 
невиновности – уже задача обвиняющего. 
Если адвокат станет приводить доводы и 
стараться доказать невиновность своего 
клиента, он превратится во второго следо-
вателя либо государственного обвините-
ля, что, в свою очередь, является недопус-
тимым.  

Итак, в контексте вопроса о собствен-
ном расследовании адвоката стоит ука-
зать, что защитник должен помогать под-
защитному опровергать доводы обвине-
ния, прилагать усилия для достижения 
лучшего исхода для доверителя. Следует 
дополнить, что работа с доверителем не 
всегда завершается судебной стадией рас-
смотрения дела. Нередко случается, что в 
ходе консультации адвокат, оценив пред-
ставленное ему дело, понимает, что оно 
выглядит сомнительным и в юридическом 
понимании бесперспективным.  

В данной ситуации полезно вспом-
нить о старом правиле адвокатской про-
фессии, которое сводится к тезису о том, 
что «адвокат может отказаться от ведения 
дела, представляющегося ему сомнитель-
ным, поскольку не честно было бы обна-
деживать клиента в таком деле» [7, с. 31]. 
Это правило подкрепляет приведенный 
ранее тезис о том, что ни в коем случае не 
стоит строить иллюзий для клиента и вво-
дить его в заблуждение о том, что дело 
будет несомненно выиграно, поскольку 
«браться за дело, нравственно сомнитель-
ное, – значило бы подвергнуть сомнению 
и свою собственную нравственность» [7, 
с. 32]. Наряду с этим следует помнить о 
том, что многочисленными систематиче-
скими отказами от дел адвокат порождает 
в себе ложные сомнения, которые идут 
вразрез с одним из главных правил юри-
ста: «нет безнадежных дел». Соответст-
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венно, при решении вопроса о принятии 
поручения адвокату следует соотносить 
риски принимаемых обязательств с веро-
ятным успехом дела, хотя в этой связи пе-
ред адвокатом при принятии поручения 
неизбежно встает дилемма: сохранить 
«нравственное лицо», соблюдая этические 
принципы Молло, или сберечь деловую 
репутацию, веру в себя и гонорар. 

Безусловно, публичное выступление 
адвоката в суде поистине может считаться 
мерилом его таланта. Судебный деятель 
зачастую оценивается не только уровнем 
интеллекта, знаний, качеством защиты, 
количеством выигранных дел и т.д., но и в 
значительной мере проявленным в зале 
суда ораторским искусством. 

Юридическая деятельность в сущно-
сти являет собой безграничный горизонт 
событий, действительная видимость кото-
рого достижима лишь благодаря личному 
творческому началу, энергичности, высо-
кому интеллектуальному потенциалу ад-
воката. Недоказанность произнесенного 
тезиса следовало бы компенсировать мет-
ким замечанием немецкого юриста Фер-
динанда Фон Шираха, проливающего свет 
на области принятия решений независи-
мыми советниками по правовым вопро-
сам: «В суде, как и в море, определенности 
не бывает» [10]. Порою неусыпные труды 
по ознакомлению с делами, законами, 
практикой судов и юридической литерату-
рой могут обескуражить адвоката, натолк-
нуть его, подобно Данте, на ложные мыс-
ли, в которых он «очутился в дремучем 
лесу, потеряв прямую дорогу» [6]. Разоча-
рование и следующее за ним равнодушие 
нередко приводят к стратегии и тактике 
доказывания своей защиты, идущих враз-
рез с известным афоризмом: «Лучше ни-
чего не сказать, чем сказать ничего» [6]. 
Вероятно, именно поэтому досудебная ад-
вокатская работа должна иметь своим ло-
гическим завершением рождение юриди-
ческого «coupdegrace», прицельного смер-
тельного удара, сметающего с занятых по-
зиций юридического оппонента при слу-
шании дела. Кропотливое изучение и ана-
лиз порученного дела до суда представля-
ется «серединой дороги жизни адвоката». 
Вторая и интереснейшая из половин озна-

менована перемещением спора в залы су-
дебных заседаний.   

В завершение обратим внимание на 
то, что многие современные адвокаты, к 
сожалению, считают нравственные прин-
ципы адвокатской деятельности, сформу-
лированные Ф.-Э. Молло, устаревшими и 
не отвечающими реалиям, в которых 
функционирует сегодня адвокатура. Од-
нако многие видные современные адвока-
ты, ученые не поддерживают данную точ-
ку зрения. Например, П.Е. Короткова 
убеждена в необходимости предъявления 
к адвокатам самых высоких нравственных 
требований [6, с. 197]. Г.П. Падва настаи-
вает на том, что адвокату должны быть 
присущи все качества порядочного чело-
века, и он не может не быть нравственным 
человеком [8]. Неслучайно Кодекс про-
фессиональной этики требует от адвоката 
при всех обстоятельствах сохранять честь 
и достоинство, присущие его профессии, а 
закон и нравственность в профессии адво-
ката ставит выше воли доверителя. 
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