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                                                     Введение 

 

         Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов, 

институтом гражданского общества, обеспечивающего реализацию 

конституционного права граждан на судебную защиту своих прав1 и получению 

квалифицированной юридической помощи.2 Адвокатура не входит в систему 

органов публичной власти.3 Одним из её фундаментальных принципов является 

принципом независимости. Именно этот принцип затрагивается в процессе 

взаимоотношения политики и адвокатуры.  

        Политика – это совокупность общественных отношений, складывающихся 

вокруг управления государством и обществом. Напрямую или опосредованно 

политика оказывает влияния на многие общественные процессы и институты. 

Адвокатура, которая является институтом гражданского общества, не является 

исключением. Несмотря на это, в осуществлении политической деятельности, 

адвокат сталкивается с рядом ограничений.    

       Особенно остро проблема взаимодействия политики и адвокатуры 

проявляется в, так называемых, политических делах. Именно в них может 

возникать конфликт интересов между адвокатурой, как институтом, 

обеспечивающим право на защиту и квалифицированную помощь, и 

различными политическими силами, заинтересованными в определённом 

исходе дела. 

         Рассуждая о теме взаимодействия адвоката с политикой, один из 

известнейших юристов своего времени Иосиф Гессен писал: «чем меньше в 

стране законности, чем безудержнее господствует произвол, тем враждебнее и 

нетерпимее должна относиться власть к адвокатуре. А отсюда и политическая 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г: (с учетом поправок от 1 

июля 2020 г.). – ст. 45 
2 Там же – ст. 48 
3 Федеральный закон Российской Федерации «Аб адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 2002 

г. № 63-ФЗ – ст. 3 
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окраска, которой характеризуется профессия адвоката».4 Данная позиция не 

теряет своей актуальности и сегодня.  

Актуальность темы исследования заключается в сущности 

взаимодействия политики и адвокатуры. Проблема этого взаимоотношения 

является дискуссионной. Существуют сторонники различных концепций 

взаимоотношения политики и адвокатуры – от сторонников полного отказа 

адвоката от каких-либо проявлений политической активности до сторонников 

концепции, что политическая деятельность адвокатов должна быть ограничена 

лишь общими законами,  

Цель работы состоит в том, чтобы проследить историю взаимодействия 

адвокатуры и политики, дать характеристику этому взаимодействию в 

современной России, определить при помощи каких инструментов современный 

адвокат может участвовать в политической жизни страны, а также дать 

сравнительную характеристику взаимодействия адвокатуры и политики в  

России и ряде зарубежных государств. 

 Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать историю развития адвокатуры в контексте её 

взаимодействия с политикой в различных государствах  

2. Определить теоретические основы взаимодействия адвокатуры и политики в 

современной России. 

3. Рассмотреть и охарактеризовать взаимодействие с политикой у современных 

российских адвокатов.  

4. Рассмотреть взаимодействие адвокатуры и политики в ряде зарубежных стран 

и сравнить их с возможностями такого взаимодействия в России. 

                                                           
4 Гессен И.В. История русской адвокатуры. Адвокатура, общество и государство,1864 – 1914 гг. Т. 1 – 
М.: Изд. Советов Присяж. Повер., 1914. С. 25 
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        Объектом исследования является взаимодействие института адвокатуры с 

политикой, как одной из сфер человеческой деятельности. 

        Предметом исследования являются теоретические основы взаимодействия 

адвокатуры и политики.  

      В процессе исследования мною использовались общенаучные и специальные 

методы научного познания. Методологическую основу исследования, составили 

общие положения философии (теории познания, теории отражения и др.), 

логики, положения правовых наук, современные достижения естественных наук 

и их прикладных направлений. 

В процессе исследования, наряду с традиционными диалектическими методами 

познания, был использован комплекс теоретических и эмпирических 

общенаучных и частных методов – методы обработки информации и 

логического мышления, синтеза, индукции, дедукции, контент-анализа и другие. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ АДВОКАТУРЫ И 

ПОЛИТИКИ 

 

1.1. Взаимоотношение адвокатуры и политики в античности.  

 

      Адвокатура, как институт представительства в суде, появилась достаточно 

давно. Такого рода представительство было зафиксировано и в Древнем Египте, 

и в Древней Индии, и в Древнем Китае. Однако свои современные очертания 

адвокатура приобрела в эпоху античности – в Древней Греции и Древнем Риме.  

Именно здесь впервые появились лица, профессионально оказывающие 

юридическую помощь гражданам. 

       Древняя Греция стала колыбелью не только современной адвокатуры, но и 

современной политики. Эллада состояла из множества городов-государств с 

самоуправлением. Уже в античности для этих территории были актуальны 

сменяемость власти и институт выборов.  Сам термин «политика» был введён 

греческим философом Аристотелем, который характеризовал политику, как 

искусство управление государством.   

        Для Древней Греции также был актуальным институт судебного 

представительства. В Афинской республике такими представителями были 

логографы и ораторы. Основная их задача заключалась в составлении судебных 

речей и произнесение их в суде. Причём стоит отметить, что судебные 

представители в Древних Афинах вступали как на стороне защиты, так и на 

стороне обвинения в том числе и по уголовным делам. Поскольку судьями в 

Афинах являлись обычные граждане, как правило, не обладавшими глубокими 

знаниями в области юриспруденции, деятельность первых адвокатов носила 

более ораторский, чем юридический характер.  

       Хорошие ораторские навыки логографов и ораторов не оставались 

незамеченными и государственными деятелями. Судебные представители 

писали политические речи, становились глашатаями, а иногда и сами 

становились ведущими политиками своего полиса. В качестве примера можно 
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привести афинского политического деятеля и оратора Демосфена. Он стал 

известен благодаря своим политическим вступлениям, в частности, речам против 

македонских царей Филиппа и Александра. Однако до начала свой политической 

карьеры, он был логографом – писал судебные речи на заказ, а иногда и сам 

выступал в качестве судебного представителя. Так, первая его речь, дошедшая 

до наших дней – его выступление в суде против собственных опекунов, 

разграбивших имущество, оставшееся Демосфену в наследство от покойного 

отца. По мимо этого, до нас дошли его судебные речи об обвинении в 

лжесвидетельстве, иске о насильственному противодействию законному 

вступлению во владение имуществом, о нанесении ущерба и прочие речи.5 По 

мимо Демосфена, политические речи были найдены также у таких известных 

судебных ораторов, как Лисий, Исократ и другие.  

       Развитие политики и адвокатуры продолжилось в идейном наследнике 

Древней Греции – Древнем Риме. И, если термин «политика» имеет 

древнегреческие корни, то термин «адвокатура» родом как раз из Рима – 

произошёл он от латинского слова advoco - приглашать.  

       Римская адвокатура является прародителем адвокатуры современной. Здесь, 

следствием более совершенного законодательства, стала необходимость 

римским юристам по мимо ораторского искусства, обладать и обширными 

познаниями в области права. В Риме впервые появилось понятие статуса 

адвоката, появились квалификационные экзамены, адвокаты впервые стали 

закрепляться за определённой территорией. Именно здесь появились 

юрисконсультанты, а также именно здесь взаимодействие адвокатуры 

и политики достигло своего пика.  

      Предпосылками становления адвокатуры в Древнем Риме являлась 

деятельность понтификов (консультантов по юридическим вопросам), а также 

заступническая адвокатура (возникла как средство судебной защиты 

родственников, со временем расширила перечень субъектов). Адвокатура в 

                                                           
5  Российская Академия Наук. Памятники исторической мысли. Речи Демосфена. в 3-х томах. 1994. 
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современном понимании возникла в период средней республики -  III в. до н.э. в 

рамках института партоната.6 В Древнем Риме периода Республики 

отсутствовали корпоративные объединения адвокатов, отсутствовала также 

процедура приобретения статуса адвоката. Само назначения адвокатов 

регулировалось преторскими эдиктами.  При этом, стоит упомянуть, что никаких 

ограничений или запретов по заниманию государственных должностей у 

адвокатов времён Римской республики не было. Судебные представители 

избирались в сенат, становились народными трибунами, занимали высокие 

государственные должности, а наиболее успешные становились консулами 

Рима. 

       Наиболее тесная связь адвокатуры и политики сложилась во времена 

поздней республики. Огромную роль в этом сыграло большое влияния выборных 

органов власти – сената, народных трибунов, должность консулов. 

Пользовавшиеся большой популярностью среди граждан, профессиональные 

ораторы часто занимали выборные должности.  Один из наиболее знаковых 

исследователей этого периода Андре Грелле-Дюмзао называл Римскую 

республику государством, управляемым адвокатами. И это действительно было 

так, ведь многие знаковые римские политики того времени начинали свою 

карьеру именно с адвокатской деятельности. Так, русский цивилист Евгений 

Васьковский в своих трудах отмечал, что путём адвокатуры выдвинулись Марк 

Антоний (консул Рима, один из участников второго триумвирата), Кай Гракх 

(один из известнейших народных трибунов), Гай Юлий Цезарь, Марк Лициний 

Красс, Гней Помпей (участник первого триумвирата, главный политический 

противник Цезаря), Марк Тулий Цицерон и ряд других известных римских 

политиков7.  Причём Марк Красс практиковался даже будучи консулом Рима. 

Доподлинно известно, что в это время он был защитником по делам Публия 

Сестия, Марка Целия Руфа (оба по обвинению в насилии), Луция Корнелия 

                                                           
6 Соловьев, С. А. Институт адвокатуры в Древнем Риме: историко-правовой аспект / С. А. Соловьев. // Молодой 
ученый. — 2013. — № 6 (53). — С. 582 
7 Е.В. Васьковский. -  Организация адвокатуры: Историко-догматическое исследование. В 2 
частях. — Санкт-Петербург 1893 – с. 55 
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Бальба (обвинение в незаконном присвоении Римского гражданства, Луция 

Мурена (обвинение в подкупе избирателей).8 Успешно совмещал политическую 

карьеру с карьерой адвоката и современник Марка Красса – Цицерон. Он 

избирался в Сенат (в том числе и был его принцепсом), становился консулом 

Римской республики, ему доверяли большинство важных политический речей. 

Параллельно с политической карьерой, Цицерон оставался одним из наиболее 

успешных судебных ораторов своего времени.  

      Однако с преобразованием Римской Республики в Римскую Империю 

влияния адвокатов пошло на спад. Причиной тому послужило введение ряда 

ограничений для адвокатской профессии, многие из которых, к слову, актуальны 

и для современной адвокатуры. К примеру, в этот период впервые были введены 

региональные реестры адвокатов. Каждый адвокат должен быть закреплен за 

определённой провинцией, количество адвокатов в префектуре было 

зафиксировано – тем самым количество адвокатов в Римской империи было 

ограничено. Начиная с V века н. э. было введено территориальное ограничение 

на деятельность адвокатов – отныне, адвокаты могли осуществлять свою 

деятельность только на территории провинции, к которой он был приписан. 

Приписывались же адвокаты к той префектуре, в которой они проходили 

обучение и сдавали квалификационный экзамен и получили статус адвоката – 

ещё одно нововведение того времени. Данные территориальные ограничения 

также мешали адвокатам осуществлять политическую деятельность. И, наконец, 

были введены ограничения на занятие государственных должностей для 

адвокатов – занимать такую должность стало возможным только с 

приостановлением статуса адвокатов.9  

        Препятствием для развития политической карьеры адвокатов также стали 

последствия развития Римского государства. Выборные органы, игравшие 

огромную роль в период республики, постепенно теряли своё влияния. 

                                                           
8 Любимова О. Красс-корыстолюбец: к вопросу об образе Красса в трактате Цицерона «Парадоксы 
стоиков» // Вестник древней истории. — 2014. — № 2. — С. 34—53. 
9 Соловьев, С. А. Институт адвокатуры в Древнем Риме: историко-правовой аспект / С. А. Соловьев. 
// Молодой ученый. — 2013. — № 6 (53). — С. 584 
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Полномочия сената были существенно урезаны, должность консула стала скорее 

почётным титулом. Реальную политической властью в Империи обладал 

Император и ряд его приближённых. Реальной возможности играть важную роль 

в политической жизни государства становилось всё меньше, а потому многие 

адвокаты предпочитали не заниматься политической деятельностью, а 

сконцентрироваться на юридической карьере.     

            Подводя итог, можно отметить, что в период античности проходило 

становление адвокатуры как самостоятельного института. Основы организации 

деятельности адвокатуры зародились именно в этот период. Отсутствие каких-

либо ограничений для взаимодействия адвокатуры и политики позволило в 

Античный период создать, наверное, самую влиятельную адвокатуру в истории. 

Нигде и никогда больше адвокаты не влияли на политику государства настолько 

сильно, как во времена Римской республики. Именно это влияние породило за 

собой массу ограничений для адвокатской профессии, многие из которых 

актуальны и по сей день.  

 

1.2. Взаимоотношение адвокатуры и политики в истории России.  

 

     Институт адвокатуры в России ведёт своё начало с Судебной реформы 1864 

года. Безусловно, судебное представительство существовало и до реформы – 

стряпчие и поручники были упомянуты ещё в Соборном уложении 1649 года.  

Однако данная деятельность не была регламентирована, а отношение некоторых 

правителей Российского государства к адвокатам западного типа было резко 

негативной. Так, к примеру, Екатерина II считала адвокатов главными 

виновниками Великой французской революции и прочной падения монархии в 

этой стране.10 

      Судебная реформа 1864 года дала толчок для развития адвокатуры нового 

типа в России. 17 апреля 1866 года были введены Судебные уставы, в тот же день 

                                                           
10 Адвокатура в России : учебник для вузов / под ред. д.ю.н., проф. В.И. Сергеева. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М.: Юстицинформ, 2019. — 55 с.  
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были утверждены и первые адвокаты – присяжные поверенные. Ограничения на 

их взаимодействие с политикой появились почти сразу же. Присяжным 

поверенным не могло стать лицо, которое находится на государственной службе 

от правительства либо по выборам. Что, однако, не останавливало адвокатов. И, 

хотя, большинство выдающихся адвокатов всё же предпочли не участвовать в 

политической борьбе того периода – некоторые поверенные все же оставили 

свои статусы и начинали политическую карьеру. Так, к примеру, председатель 

Государственной думы I созыва – Сергей Андреевич Муромцев начинал свою 

карьеру именно с адвокатуры. Адвокатом также был и глава Временного 

правительства – Александр Керенский. Всего в состав I Государственной думы 

всего входило 36 адвокатов, в состав II думы – 32 адвоката, III дума насчитывала 

в себе 29 адвокатов, IV дума  – 23 адвоката. Многие из них в будущем станут 

членами Временного правительства.11 Великий адвокат Фёдор Николаевич 

Плевако также был членом Государственной думы от партии «союз 17 октября» 

и даже возглавлял Судебную комиссию при Государственной думе. По мимо 

этого, Плевако в качестве поверенного участвовал и в ряде крупных 

политических дел того времени.  

      Стоит также отметить, что до периода контрреформ Александра III, у 

поверенных была полная свобода в политических высказываниях в контексте их 

профессиональной деятельности. Чем пользовался, к примеру, известный 

поверенный Дмитрий Васильевич Стасов. Он прославился, защищая 

революционеров по многим политическим делам (в том числе и народовольцев), 

и в рамках судебного процесса, нередко указывал на недостатки самодержавного 

строя. По мимо Стасова, такой возможностью пользовались и другие адвокаты, 

в рамках политических дел, которые в то время были особо актуальными для 

страны.  

      Однако, несмотря на все ограничения, в начале XX века участие адвокатов в 

                                                           
11 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией 
А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 77 
с. 
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политической жизни страны было особенно активным. Этому поспособствовали 

события Первой русской революции 1905 – 1907г., а также учреждение первого 

в России Высшего представительного органа власти – Государственной думы. 

Многие адвокаты безвозмездно оказывали юридическую помощь 

репрессированным после событий 9 января 1905 года, а Совет присяжных 

поверенных Санкт-Петербурга даже выступил с осуждением тех своих членов, 

которые в столь тяжелое для политической жизни страны время выступал за 

бойкот политических дел.  Особенно активно в то время отличился адвокат 

Николай Константинович Муравьев. Он возглавлял команду «молодой 

адвокатуры», защищавшая матросов по делу Севастопольского восстания 

Черноморского флота в 1905 году, защищал обвиняемых членов Петербургского 

совета рабочих депутатов и рабочих Прохоровской мануфактуры на Пресне, 

выступал адвокатом для многих других революционеров. 

       В целом, в период с 1905 по 1917 года адвокатура в России находилась на 

пике своего политического влияния, что во многом было связано с особенностью 

того времени, наверное, наиболее политизированному во всей истории страны.  

     После двух революций в стране изменилась и сущность адвокатуры, а также 

снизилось её влияния на политическую жизнь в стране.  Декрет о суде №1 1917 

г. упразднил традиционную российскую адвокатуру, дав возможность 

абсолютно каждому быть представителем от защиты в суде. Вполне возможно, 

такое решение было связано с негативным отношение Ленина к институту 

адвокатуры. Глава советского государства с пренебрежением отзывался об 

адвокатах, называя их «интелегентной сволочью, которая часто паскудничает».12 

Однако, уже спустя несколько месяцев руководителем советского государства 

становится ясно, что без института адвокатуры невозможно нормальное 

функционирование судебной системы и уже во втором Декрете о суде 1918 г. 

принимается попытка возродить данный институт путём создания коллегии 

правозаступников в каждом представительном органе власти. 26 мая 1922 года 

                                                           
12 Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 9 - письмо Е.Д. Стасовой и товарищам в Московской 
тюрьме. 
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было принято положение «Об адвокатуре» - первый в нашей истории 

нормативно-правовой акт, полностью посвящённый регулированию института 

адвокатуры. В нём, как и в последующих советских положениях об адвокатуре 

был закреплён запрет на занятие государственных и общественных 

должностей для адвокатов.13 14 Однако, как и во многих других государствах, у 

адвокатов была возможность приостановить статус по собственному желанию и 

занять государственную должность. Однако это была уже новая советская 

адвокатура, гораздо аполитичнее своего предшественника во многом из-за 

большей стабильности в политической жизни самого государства.  

        Наиболее интересной взаимодействие адвокатуры и политики в Советском 

союзе сложилось в период борьбы с диссидентством. Самые известные 

защитники того времени – Софья Каллистратова, Дина Каминская, Борис 

Золотухин, Семён Ария прославились именно за счёт защиты диссидентов в ряде 

резонансных политических дел 70-80 годов. Особой частью диссидентства были 

правозащитные движения, сосредотачивающиеся на отстаивании прав и свобод 

граждан, гарантированных Конституцией. Некоторые адвокаты были членами 

именно этого движения.  

 Позже Дина Каминская, в своих мемуарах «Записки адвоката» вспоминала: 

«Эти люди, легально боровшиеся за соблюдение законных и естественных прав 

человека. Я не просто разделяла их взгляды. Я считала, что они открыто и по 

велению чувства долга борются за то, что мы – юристы – призваны бороться в 

силу самой нашей профессии. Защищая их, я считала, что и сама в какой-то мере 

участвовала в их борьбе.» 

Многие из адвокатов, занимавшиеся политическими делами, были исключены из 

партии и лишены статуса адвоката. Некоторые из них, в том числе и Дина 

Каминская, были вынуждены эмигрировать из страны. На Софию Каллистратову 

даже было заведено уголовного дело по статье 190-1 УК РСФСР 

(Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих 

                                                           
13 Закон РСФСР от 25 июля 1962г. « Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР». – ст. 37 
14 Закон РСФСР от 20.11.1980 "Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР"  - ст. 11 
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советский государственный и общественный строй). 

      Период перестройки и перехода от советского государства к современному 

российскому характеризовался сильным подъёмом политизированности страны. 

Не обошёл этот подъём и адвокатское сообщество. Многие адвокаты вступали в 

новосозданные политические партии и всё активнее участвовали в политической 

жизни страны. В качестве примера можно привести советского и российского 

адвоката Бориса Золотухина, который в 90-ых годах XX века стал активным 

политическим деятелем, избирался в Государственную думу, а также стал 

сопредседателем партии Либеральная Россия.  

      Приходя к выводу, можно отметить, что несмотря на свою относительную 

молодость, адвокатура в России прошла достаточно тяжелый и интересный путь 

развития. В контексте взаимодействия адвокатуры и политики можно сказать, о 

том что исторически в России было не так много возможностей для совмещения 

адвокатской и политической деятельности. Однако, в традиционной российской 

адвокатуре, данный запрет можно было обойти путём приостановления 

адвокатского статуса, что мы можем наблюдать и в современной российской 

адвокатуре.  

     Традиционная российская адвокатура (1864 – 1917 года) интересна ещё и тем, 

что в условиях самодержавия и реакционной политики, которая была актуальна 

для России того периода времени, кажется аномальной появление столь 

свободного и самоуправляемого института. Тем не менее, несмотря на 

ограничения, адвокатура продолжала набирать политический вес и становится 

всё более актуальной для общества того времени. Сама адвокатура является 

институтом гражданского общества более характерным для демократического 

политического режима, нежили чем для самодержавия того периода времени из-

за чего адвокатура все чаще выступала в оппозиции к действующей власти, 

выступая защитниками революционеров в политических делах, которых в стране 

становилось всё больше. И, во многом благодаря своей оппозиционности, 

приобрела достаточно большое политическое влияния на фоне стремительно 

терявшей доверие законной власти царского правительства. Также именно этот 
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период времени подарил нам огромное количество великих адвокатов (Плевако, 

Карабчевский, Спасович и т.д.) которые также участвовали в политической 

жизни страны. 

  В советское время влияние адвокатуры на политику стало значительно меньше 

в виду ужесточившихся ограничений, а также появление новой советской 

адвокатуры.  Тем более, стабильность в политической жизни страны, которая 

была актуальна почти для всего времени существования Союза, не предполагает 

активное участие и влияния адвокатского сообщества на политическую жизнь.  

И тем не менее, всё даже для Советского союза оставались актуальными 

политические дела, в которых активное участия принимали адвокаты-

правозащитники.  
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ГЛАВА II. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И АДВОКАТУРЫ В 

СОВРЕМЕННОСТИ. 

 

2.1. Общие основы взаимодействия адвокатуры и политики в современном 

мире.  

 

    Проблема взаимодействия адвокатуры и политики является одной из наиболее 

дискуссионных проблем в современном адвокатском сообществе. Вопросом 

является как сама возможность такого взаимодействие, так и определение рамок 

возможной политической деятельности. Так или иначе, пусть и с определёнными 

ограничениями, адвокаты всё же могут влиять на политическую жизнь страны, 

как путём каких-либо политических высказываний или политических действий, 

так и путём занятия определённых общественных, а в некоторых случаях даже 

государственных должностей. Так и политика может оказывать влияния на 

адвокатуру. В частности, от политического режима и состояния свобод в 

государстве зависит сама возможность нормально оказывать профессиональную 

юридическую помощь.   

       Некоторые исследователи считают адвокатов полноценными 

политическими субъектами, ссылаясь в том числе и на важность адвокатуры, как 

одного из институтов гражданского общества. Другие же считают 

недопустимым возможность адвокатов осуществлять политическую 

деятельность, считая, что такое взаимодействие нарушит принцип 

независимости адвокатуры. Особенно актуальным вопрос такого 

взаимодействие стал в последние годы, в связи с возросшим количеством дел, 

называемых в средствах массовой информации, политическими, в ходе которых 

адвокатура вступает в конфликт интересов в различными политическими 

силами.  

   Изучая данную проблему исследователь Р.Г. Мельниченко выделяет три 
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возможные формы взаимодействия адвокатуры и политики.15 

       Первую форму Мельниченко назвал «Свидетели конституции».  

Данный подход предполагает отсутствие особенных ограничений для адвоката в 

контексте его политических высказываний. Да, возможность таких 

высказываний всё же остаётся неполной, однако ограничивается она  общим 

законодательством, налагаемым на всех граждан (к примеру, запрет на 

политическую деятельность экстремистской направленности). 

       Второй форма взаимодействия является формой привилегированной 

свободы адвокатов на политические высказывания.  Данный подход опирается 

на основное положение о роли адвокатов, принятый конгрессом ООН в 1990г. и 

заключается в том, что адвокат может пользоваться большими свободами свои 

высказываний в ходе адвокатской деятельности. Защитник не должен 

подвергаться преследованию за сказанное им в устной или письменной форме 

при осуществлении его профессиональных обязанностей в суде, трибунале или 

ином органе. Фактически, политическая свобода адвоката, при таком подходе, 

ограничивается его профессиональной деятельностью. 

       Третья форма, выделяемая Мельниченко – тотальный запрет политического 

высказывания адвокатом. При данном подходе адвокат остается гражданином 

вне политики, что должно обеспечивать максимально беспристрастное 

выполнение своих профессиональных обязанностей. Сторонники данной 

концепции аргументируют политическую заинтересованность адвоката 

препятствием для оказания юридической помощи. 

      Ключевым вопросом для всех трех позиций является определение рамок 

возможностей политических действий адвоката. Для первого подхода – 

определение рамок дозволенности политической деятельности вообще, для 

второго – определение рамок профессиональной деятельности, для третьего – 

квалификация деяния адвоката как политического деяния. В вопросах 

                                                           
15 Мельниченко Р.Г. – Политические высказывания адвоката. // 2022г. Евразийская адвокатура 
[Электронный ресурс] – Режим доступа URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-
vyskazyvaniya-advokata/viewer 
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определение таких рамок также существует два различных подхода – 

государственный и корпоративный.  

      Государственный подход предполагает, что вопрос об определении рамок 

политической деятельности будет разрешаться уполномоченным 

государственным органом путём вынесения решений о правомерности или 

неправомерности политической деятельности адвоката. Тогда как при 

корпоративном подходе такие решения будет выносить органы адвокатского 

самоуправления – советы палат, квалификационные комиссии. При этом, для 

сторонников первой концепции наиболее выгоден государственных подход, 

тогда как для двух других приемлем как государственный, так и кооперативный.  

       Приходя к выводу, можно отметить, что проблематика взаимоотношений 

адвокатуры и политики строится на сложности определения рамок возможной 

политической деятельности адвоката. Эти рамки разнятся от позиции, согласно 

которой адвокат имеет всю полноту возможностей для политической 

деятельности, как и обычный гражданин, до позиции полного запрета на 

политические высказывания для адвоката. При этом, разнятся также и подходы 

к субъекту, определяющему эти рамки – данным субъектом, по мнению 

исследователей, может выступать как государство, так и адвокатское 

самоуправление.  

 

2.2. Взаимоотношение политики и адвокатуры в современной России.  

 

       Адвокатура в Российской Федерации, исходя из своей сущности, 

нейтральна. У неё как таковой не должно быть своих политических интересов, 

структурно адвокатура не входит в какую-либо организацию, преследующую 

политические цели и также не является органом, аффилированным с 

государством. Однако вопрос же может ли адвокат быть существом 

политическим все ещё является дискуссионным.  

        Одной из основных проблем взаимодействие адвокатуры и политики в 
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современной России является законодательное ограничение на осуществление 

политической деятельности адвокатом. Статья 2 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре» регулирует виды работ, с которыми 

защитник может совмещать адвокатскую деятельность. Адвокат вправе 

заниматься научной, преподавательской и иной творческой деятельностью, а 

также работать в качестве руководителя адвокатского образования или состоять 

на выборной должности в адвокатской палате субъекта. Данная статья напрямую 

накладывает ограничение на занятия адвокатом государственных и 

муниципальных должностей.16 Однако прямых запретов на осуществления 

политической и общественной деятельности для адвоката нет. Отсутствует такой 

запрет и в кодексе профессиональной этики адвоката (далее – КПЭА). 

       Согласно п.5 ст. 9 КПЭ, адвокат должен избегать всего, что могло быть 

причинить ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней. Данное 

положение конкретизируется в обзоре дисциплинарной практики Адвокатской 

палаты Московской области за I полугодие 2019 г, согласно которому: 

«Общественная и политическая деятельность адвоката не должна наносит урон 

авторитету адвокатуры и защищаемым корпорацией ценностям. К таким 

ценностям, безусловно относятся принципы независимости и корпоративности 

адвокатуры, обеспечивающие невмешательство в дела палаты кого бы то ни 

было и решение внутренних вопросов адвокатской палаты через установленные 

законом внутрикорпоративные механизмы управления.» Исходя из смысла 

данного положения, адвокат всё же может осуществлять политическую и 

общественную деятельность, однако данная деятельность должна быть 

ограничена объективными ценностями адвокатуры, наносить вред, которым 

недопустимо.  

       Вопрос может ли адвокат быть частью политической жизни страны является 

дискуссионным и имеет множество сторонников полярных мнений. Так, к 

                                                           

16 Федеральный закон Российской Федерации «Аб адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ / Справочная правовая система «Консультант Плюс».– п.1 ст. 2 
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примеру, известный адвокат Генрих Падва считает, что адвокат всегда должен 

оставаться вне политики.17 По мнению Генриха Павловича, политические 

пристрастия адвоката могут помешать ему в профессиональной карьере и 

создать препятствие для взаимодействия с доверителем, придерживающимся 

иных политических предпочтений.  

      Иное мнение по этому вопросу у члена адвокатской палаты города Москвы 

Константина Ривкина. В своей статье «адвокат – существо политическое» он, 

размышляя на тему взаимодействия адвоката и политики, приходит к выводу, 

что адвокатура в России всегда была в тесной взаимосвязи с политическими 

силами. Автор отмечает, что большинство предшественников – адвокатов 

прошлого – были против конформизма, ставшего популярным в нынешнее 

время.18  

     Разберём на практике возможности для участия адвоката в политической 

жизни современной России. Стоит упомянуть, что несмотря на существующие 

ограничения, полного запрета на избрание (назначение) адвоката на должность 

в органы государственной власти или местного самоуправления не существует. 

В случае, если адвокат был избран или назначен на такую должность – действие 

его статуса приостанавливается.19 Для этого адвокату требуется подать 

заявление о приостановлении статуса и документы, подтверждающие основания 

для приостановлении статуса. Решение об приостановлении статуса адвоката 

принимает совет адвокатской палаты того субъекта Федерации, в региональном 

реестре которого содержатся сведения об этом адвокате. После окончания 

полномочий или отставки, статус адвоката возобновляется, на основании 

личного заявления адвоката, по решению того же совета.  

        В современной России множество адвокатов принимают непосредственное 

                                                           

17 Генрих Падва: Адвокат должен оставаться вне политики // Российская газета : информ. агентство 
России: [сайт]. — URL: https://rg.ru/2021/02/28/genrih-padva-advokat-dolzhen-ostavatsia-vne-politiki.html 

18 Констатин Ривкин: Адвокат – существо политическое // Адвокатская улица. [сайт]. – URL: 
https://advstreet.ru/columns/advokat-sushchestvo-politicheskoe/ 
19 Федеральный закон Российской Федерации «Аб адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ / Справочная правовая система «Консультант Плюс»  -  ст. 16 
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участие в политической жизни страны. Они занимают общественные и 

государственные и муниципальные должности, становятся советниками высших 

должностных лиц. Один из наиболее известных отечественных современных 

адвокатов Анатолий Кучерена представлял интересы множества огромного 

числа известных лиц - Иосифа Кобзона, Юрия Яковлева, Эдварда Сноудена и 

других, представлял интересы российских спортсменов в Спортивном 

арбитражном суде, принимал участие в резонансном деле «о коробке из-под 

ксерокса», связанного с выборами президента России в 1996 году. При этом, 

Кучерена долгое время являлся членом общественной палаты и дважды являлся 

доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента Российской 

Федерации (в 2012г. и 2018г.). Бывший адвокат Пётр Кучеренко (с 2010 года 

статус приостановлен) руководил аппаратом комитета Совета Федерации, а 

сейчас является статс-секретарём заместителя Минобрнауки. Вице-президент 

адвокатской палаты Москвы Генри Резник входит в состав Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.  

      Однако существует и другая сторона взаимодействия адвокатуры и 

политики. Иван Павлов являлся членом адвокатской палаты г. Санкт-Петербурга 

и специализировался на делах об государственной измене и экстремизме. 

Именно он был защитником по известному делу журналиста Ивана Сафронова. 

Дело пробрело большой общественный резонанс, во многом благодаря своему 

политическому окрасу.  Сам Павлов отмечал, что входе этого дела на адвокатов 

Сафронова было оказано колоссальное давление. Минюст дважды обращался в 

адвокатскую палату Санкт-Петербурга с требованием о возбуждении 

дисциплинарного дела против адвоката Павлова и других защитников Ивана 

Сафронова, однако данные требования были отклонены за отсутствием 

основания для приостановления статуса. Лишь когда в августе 2021 года против 

Павлова возбудили уголовное дело по статье 310 Уголовного кодекса РФ 

(Разглашение данных предварительного следствия), статус адвоката был 

приостановлен. Павлов был вынужден прекратить осуществлять защиту Ивана 

Сафронова. В ноябре того же года ссылаясь на полную невозможность 
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осуществлять адвокатскую деятельность на территории страны, Павлов покинул 

Россию, а позже и был признан физическим лицом, выполняющим функции     

иностранного агента.  

       Суммируя всё выше сказанное, можно прийти к выводу, о том, что несмотря 

на ряд запретов, адвокатура в России всё же находится в тесной взаимосвязи с 

политикой. Однако при этом, политическая деятельность адвоката не должна 

наносить вред объективным ценностям адвокатуры – именно это определяет 

границу возможности на политическую деятельность адвоката. Многие 

адвокаты так или иначе находятся в тесной взаимосвязи с политикой. Они 

занимают общественные и государственные должности, выступают в качестве 

советников по правовым вопросам. Для некоторых адвокатов, таких как Пётр 

Кучеренко, адвокатура стала толчком для большой политической карьеры.   

 

2.3. Взаимодействие адвокатуры и политики в зарубежных странах.  

 

       Не менее интересным представляется и взаимодействие адвокатуры и 

политики в ряде зарубежных государств. Так, в Соединённых Штатах Америки 

влияние адвокатов на политику исторически очень велико. Именно с 

адвокатской деятельности начинал свою карьеру один из наиболее влиятельных 

и знаковых политиков в истории -  Авраам Линкольн, ставший в последствие 

национальным героем США, и шестнадцатым президентом государства. 

Адвокатами были второй президент США – Джон Адамс, третий президент – 

Томас Джефферсон и ряд других известных политиков. В современной Америке 

тяжелее понять объём взаимосвязи политики и адвокатуры во многом как из-за 

особенностей правовой системы США, так и из-за особенностей американской 

адвокатуры в целом. Стоит отметить, что понятие «адвокат» каким мы его 

понимаем, в американском праве отсутствует. Для правовой системы США 

характерно более широкое понятие «lawyer» в который в том числе входят и 

юристы-практики, выполняющие функции адвокатуры. Американское право 

прецедентно и децентрализовано из-за чего статус адвоката, совокупность его 
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полномочий, а также ограничений может варьироваться от штата к штату. Хотя, 

в целом, для США характерна высокая ротация и мобильность кадров в 

юриспруденции из-за чего переход от частной адвокатской практики на 

государственную службу – более распространённое явление, чем в России.20   

       В Федеративной Республике Германия, как и во многих странах романо-

германской правовой семьи, исторически сложившееся влияния адвокатуры на 

политику не настолько велико. Однако оно также оставило свой след в истории 

этого государства. Из известных адвокатов здесь можно вспомнить Йозефа 

Мюллера – одного из идеологов немецкого сопротивление нацистскому режиму 

Гитлера времён второй мировой войны. Адвокат Рудольф Ольден в 30-ые годы 

являлся политическим противником Гитлера, уже будучи адвокатом, он много 

рассуждал на политические темы как в своих статьях, так и непосредственно в 

суде при исполнении своих профессиональных обязанностей. Нормативно-

правовое регулирование немецкой адвокатуры схоже с российским. Согласно 

Федеральному закону об адвокатуре ФРГ 1957 г., адвокатам также запрещено 

занимать государственные должности, однако они также вправе приостановить 

свой статус на момент, пока они будут находится на государственной службе. 

Именно так сделал нынешний Министр науки Саксонии, член партии 

Христанско-демократический союз и, по совместительству, бывший адвокат 

Себастьян Гемков.  

     Французская адвокатура является одной из наиболее старых в Европе и 

насчитывает уже более 7 веков. Наибольшее влияния на политику адвокатура 

имела в период Великой Французской революции. В числе её идеологов были 

адвокаты Жорж Жак Дантон (один из основателей первой Французской 

республики) и Максимильен Робеспьер. Современные французские адвокаты 

имеют ряд ограничений по занятию государственных должностей. Совмещать 

адвокатский статус и административную должность можно только если второй 

род деятельности осуществляется на безвозмездной основе. Чаще адвокаты всё 

                                                           
20 Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и др.] ; под редакцией А. А. 

Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 – с. 547 
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же приостанавливают статус. Именно так сделали сразу два бывших президента 

Франции – Француа Олланд и Николя Саркози – оба они начинали свою карьеру 

именно с адвокатуры.   

        Особо интересную форму институт адвокатуры имеет в Великобритании. 

Здесь полномочия адвокатов разделены между двумя разными юридическими 

специальностями – солиситерами (англ. solicitor) и барристерами (англ. barrister). 

У них нет определённого запрета на занятия государственных должностей, более 

того достаточно большое количество адвокатов традиционно избирается в 

английский парламент. Согласно данным британского сайта legalcheck – по 

состоянию на 2015 год 6% членов парламента являются барристерами, 8,1% - 

солиситерами.21 При этом именно барристеры, деятельность которых выше 

квалифицирована обычно достигают больших высот в политике. Адвокатура в 

Великобритании, как и в США, исторически является надёжным трамплином для 

начала политической карьеры. Среди ныне действующих политиков ярким тому 

примером является нынешний министр иностранных дел Великобритании  - 

Суэлла Бравермен, которая напротяжении десяти лет занималась барристерской 

практикой в Великобритании. А среди исторических деятелей можно выделить 

барристера со специализацией по вопросам налогооблажения – Маргерет Тэтчер 

– премьер-министра Великобритании, первая женщина занявшая столь высокий 

пост в европейских странах.  

       Если сравнивать адвокатуру ряда зарубежных стран с российской – можно 

прийти к выводу, о том, что адвокатура в странах с романо-германской правовой 

системой обладает большим количеством схожих положений. В том числе, и 

положения о взаимодействии адвокатуры и политики. В Германии и Франции 

существуют аналогичные российским положения о невозможности совмещать 

государственную должность и адвокатскую деятельность – для начала 

политической карьеры адвокаты вынуждены приостанавливать свой статус. В 

странах с англо-саксонской правовой системой же нет подобных строгих 

                                                           
21 Law and politics: Is the romance finally over? – Legalcheck URL: https://www.legalcheek.com/2019/07/law-and-

politics-is-the-romance-finally-over/ 
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запретов и взаимодействие адвокатуры и политики осуществляется большой 

мобильностью кадров и высокой ротацией.    
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                                                          Заключение 

 

      Приходя к выводу, можно отметить, что несмотря на принцип независимости 

адвокатура и политика так или иначе находятся в тесной взаимосвязи. Они могут 

находится в конфликте интересов, как в случае с политическими делами, а могут 

и оказывать положительное воздействие друг на друга. Опытные адвокаты могут 

становиться юридическими советниками при государственных органах. 

Некоторые успешные политики начинали свой путь именно с адвокатской 

деятельности, что неудивительно, ведь адвокатская практика позволять лучше 

понять сущность актуальных проблем государства и своевременно находить 

возможности для их решения.  

      При этом этическая часть вопроса взаимодействия адвоката и политики всё 

ещё остаётся дискуссионной. Существует три концепции взаимодействия 

адвоката и политики – относительно полная свободы на такое взаимодействие, 

возможность такого взаимодействия лишь в рамках профессиональной 

деятельности, и полный запрет возможности взаимодействия адвокатуры и 

политики. Каждая из концепций имеет своих сторонников и свои аргументы.  

     Исторически, в России адвокатура находится в достаточно тесной 

взаимосвязи с политикой. Многие великие российские адвокаты так или иначе 

взаимодействовали с политикой, занимали государственные должности, 

избирались в выборные органы власти, участвовали защитниками в 

политических делах. В период между двумя русскими революциями влияние 

адвокатуры на политику в России достигло своего пика и пошло на спад уже 

после революции Октябрьской. Тем не менее, даже для Советского государства 

взаимодействие политической жизни с адвокатурой осталось актуальным и 

выражалась в ряде крупных политических дел против диссидентов.  

     В современной России адвокат имеет возможность взаимодействовать с 

политикой, если такие взаимоотношения не причиняют вред объективным 

ценностям адвокатуры. Однако, если адвокат хочет начать серьёзную 

политическую карьеру – ему придётся приостановить свой статус, это 
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необходимо для того чтобы беспрепятственно занимать государственные и 

муниципальные должности. Такая форма взаимодействия актуальна для многих 

государств и берёт свои корни со времён зарождения адвокатуры – из Римской 

Империи.  
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