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Аннотация. В статье изучается содержание, особенности и структура такого
понятия, как профессиональное правосознание адвоката. Особое внимание уделяется
сравнительному анализу правового сознания адвоката, судьи, прокурора, следователя,
дознавателя и юрисконсульта. Выделены особенности профессионально-правовой пси-
хологии и профессионально-правовой идеологии адвоката. В работе сделан вывод о
том, что правовая идеология должна преобладать в формировании правосознания ад-
воката, в том числе и такого его элемента, как правовая психология.

Ключевые слова: адвокат, правосознание, правовая психология, правовая идео-
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Правосознание является одной из фунда-
ментальных категорий общей теории права, по-
скольку именно в сознании человека отражается
вся правовая действительность. В результате
осознания права в обществе формируется отно-
шение к нему, стереотипы поведения, а также пра-
воприменительная и правотворческая практика.

В современной научной литературе пра-
восознание рассматривается как форма об-
щественного сознания. Н.Н. Вопленко обра-
щает внимание на то, что сам термин «право-
сознание» образован соединением двух слов:
«право» и «сознание» [1, с. 72]. В традициях
нормативной трактовки права, продолжает
автор, можно ограничиться пониманием пра-
ва в качестве системы формально определен-
ных, государственно-обязательных норм, опи-
рающихся на силу государственного принуж-
дения [1, с. 72]. Сознание же – это высший
вид духовной активности личности, выража-
ющийся в способности отражать реальность
в форме чувств и мыслительных образов,
предвосхищающих практическую деятель-
ность и сообщающих ей целенаправленный ха-
рактер [7, с. 78].

С точки зрения Н.Л. Гранат, правосоз-
нание как форма или область сознания от-
ражает правовую действительность в фор-
ме юридических знаний и оценочных отно-
шений к праву и практике его реализации,
регулирующих поведение (деятельность)
людей в юридически значимых ситуациях
[3, с. 194].

Правовое сознание адвоката относится
к профессиональному уровню правосознания.
В самом общем плане под профессиональным
правосознанием следует понимать правовое
сознание, носителем которого являются юри-
сты, профессионально занимающиеся юриди-
ческой деятельностью [6, с. 10], такие как
судьи, адвокаты, прокуроры, следователи, но-
тариусы, юрисконсульты и др.

В литературе выделяются следующие
черты профессионального правосознания, име-
ющие прямое отношение к специальности ад-
воката: компетентность, ориентированность на
реализацию правовых норм, связь с идеями
справедливости и законности, политическая
зрелость, чувство профессионального долга
и т. д. [1, с. 92; 6, с. 9–22].
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Понимание сущности, смысла, содержа-
ния и особенностей такого понятия, как про-
фессиональное правосознание адвоката, не-
возможно без изучения его структуры. Под
термином «структура» понимается «внутрен-
няя организация целостной системы, представ-
ляющая собой специфический способ взаимо-
связи, взаимодействия образующих его ком-
понентов. Система всегда означает, с одной
стороны, целостность и единство взятого
объекта исследования, а с другой – внутрен-
нюю структурную дифференциацию состав-
ляющих его частей, то есть их известную обо-
собленность и самостоятельность по отноше-
нию к целому» [2, с. 462].

Существенный вклад в современное по-
нимание структуры правосознания внес
И.Е. Фарбер, одним из первых в Советском
Союзе выделивший в качестве элемента изу-
чаемого правового явления наряду с право-
вой идеологией также и правовую психологию
[9, с. 60, 70, 94, 97, 204].

Психологическая сфера профессиональ-
ного правового сознания адвоката представ-
ляет собой разновидность профессиональной
правовой психологии, которая в свою очередь
относится к одной из форм общественной пси-
хологии. С точки зрения Н.Я. Соколова, «не-
разрывно связанная с повседневной юридичес-
кой практикой, профессионально-правовая пси-
хология выступает в качестве первоначаль-
ной сферы правового сознания юристов, пред-
ставляя собой органическое единство созна-
тельного и бессознательного, эмоционально-
го и рационального, прямо и непосредственно
отражающего повседневные нужды профес-
сиональной юридической группы» [6, с. 143].

Специфика труда адвоката не может не
сказаться на его профессиональной правовой
психологии. Так, деятельность суда, органов
следствия и прокуратуры в современной ре-
дакции уголовно-процессуального законода-
тельства направлена на установление процес-
суальной истины по делу. Для адвоката это
тоже очень важно. Однако в первую очередь
он оказывает своему доверителю квалифици-
рованную юридическую помощь, способствуя
защите его прав, свобод и интересов, а также
обеспечению доступа к правосудию (ст. 1
Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ) [10]. Та-
ким образом, достижение истины по делу яв-
ляется не окончательной целью для адвока-
та, а только одним из этапов, необходимых для
выстраивания стратегии защиты. Для полу-
чения вышеозначенного желаемого результа-
та адвокат может прибегнуть к поиску про-
счетов и ошибок в деятельности следствен-
ных органов и иных процессуальных оппонен-
тов. Кроме того, им осуществляется толко-
вание норм права, обязательных указаний
Пленума Верховного суда РФ и Конституци-
онного суда РФ в соответствии с выработан-
ной с клиентом правовой позицией по делу, если
содержание закона и указаний позволяет это
сделать. Под стать данной деятельности у
представителей изучаемой специальности раз-
виваются профессиональные знания, навыки,
привычки и умения, то есть перестраивается
эмоционально-волевая сфера.

Вместе с тем работники суда, прокура-
туры, следственных органов являются пред-
ставителями власти, поэтому между ними и
гражданами (юридическими лицами) – учас-
тниками судопроизводства – должна суще-
ствовать и, как правило, существует опреде-
ленная «психологическая дистанция». Адво-
катура же представляет собой элемент граж-
данского общества, функционирующий неза-
висимо от государственной и муниципальной
власти, призванный осуществлять защиту прав
и свобод граждан, укреплять правопорядок.
Отсюда взаимоотношения адвоката и его кли-
ента носят партнерский, доверительный харак-
тер. Возникает более тесный и близкий пси-
хологический контакт.

В соответствии с подп. 3 п. 4 ст. 6 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» адвокат связан по-
зицией своего доверителя, за исключением слу-
чая самооговора клиента. Для юрисконсультов
и частнопрактикующих юристов, которые в
гражданском и административном судопроиз-
водстве осуществляют схожие с адвокатом
функции, таких требований действующим за-
конодательством не установлено. Суд, проку-
рор, следователь тем более не связаны пози-
цией подозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го и других участников судопроизводства.

Поскольку, как отмечалось выше, адво-
катура не входит в систему государственных,
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муниципальных органов, обладая при этом
относительной самостоятельностью и незави-
симостью, а для ее представителей установ-
ление истины по делу не конечная цель, но
средство ее достижения, адвокат обладает
большей свободой в выражении явлений пра-
вовой психологии. Ему, в частности, не обяза-
тельно при ведении дела быть беспристраст-
ным, как судье, прокурору, следователю, доз-
навателю. Последнее обусловлено связанно-
стью позицией доверителя.

Согласно подп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» адвокат,
в отличие от других юристов, не вправе отка-
заться от принятой на себя защиты. На осно-
вании п. 1 ст. 8 названного нормативного акта
адвокат должен хранить адвокатскую тайну,
то есть любые сведения, связанные с оказа-
нием юридической помощи своему доверите-
лю. Как указано в ч. 3 ст. 56 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ [8], адвокат
не подлежит допросу в качестве свидетеля об
обстоятельствах, которые стали ему извест-
ны в связи с оказанием юридической помо-
щи. Юрисконсульты и частнопрактикующие
юристы, например, исходя из смысла и содер-
жания действующего российского законода-
тельства не обязаны хранить секреты своих
работодателей и клиентов.

Представителям адвокатского сообще-
ства свойственна повышенная социальная
чувствительность к нарушениям спра-
ведливости, в том числе и правовой. Безус-
ловно, подобное поведение присуще и судь-
ям, прокурорам, следователям и т. д. Однако
характерной чертой адвокатуры является то,
что она призвана защищать справедливость
и правопорядок, особенно от посягательств со
стороны государства, не являясь при этом его
структурным элементом.

Описанная выше специфика работы и
статуса адвоката формирует в его сознании
преимущественно так называемый оправда-
тельный уклон, который может проявлять-
ся во всех элементах эмоционально-психоло-
гической сферы правосознания и определять
отношение к правовой действительности. На-
пример, не секрет, что адвокатское сообще-
ство обычно выступает за либерализацию и

демократизацию законодательства, а также
деятельности судебно-следственных органов.
Следователи и работники прокуратуры, в
мышлении которых преобладает «обвинитель-
ный уклон», напротив, обычно ратуют за уже-
сточение наказания и расширение полномочий
правоохранительных органов.

На профессионально-правовую психоло-
гию адвоката воздействуют уникальные
этические нормы и традиции отечествен-
ной адвокатуры. Поскольку работники суда,
прокуратуры, следственных органов выполня-
ют иные, государственно-властные, функции,
их нравственные ориентиры во многом отли-
чаются сообразно статусу и месту в право-
вой системе.

В связи с изложенным следует обратить
внимание на то, что поведение адвоката в
меньшей степени подвергнуто регламен-
тации со стороны государства, чем у про-
куроров, следователей, дознавателей и т. д.
Если Кодекс профессиональной этики адвока-
та принят адвокатским сообществом, то дея-
тельность работников прокурорских и след-
ственных органов, в том числе и ее мораль-
но-этическая сторона, регулируется исключи-
тельно законодательством, подзаконными ак-
тами, включая и ведомственные. Так, напри-
мер, Кодекс этики прокурорского работника
Российской Федерации [5] утвержден Гене-
ральным прокурором Российской Федерации,
то есть исходит от государства.

Особо значима в выборе позиции адво-
катом, также как и судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем и т. д., по юриди-
ческому делу роль нравственно-правовой
совести. Между тем деятельность работни-
ков-юристов названных государственных ор-
ганов находится под постоянным контролем
со стороны либо вышестоящих инстанций,
либо вышестоящих должностных лиц, либо
надзирающих органов. Адвокат же в большей
степени свободен в выборе средств и спосо-
бов реализации профессиональных функций.
Поэтому очень часто единственным барье-
ром между добросовестным исполнением его
обязанностей и неподобающим поведением
служит как раз совесть.

Идеологическая сфера правосознания
является частью общественной идеологии,
отличающейся объектом отражения. Сам
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термин «идеология» возник в результате со-
единения двух греческих слов:  – идея,
прообраз и  – учение, разум.

Под идеологической стороной правово-
го сознания в современной науке понимается
система идей, взглядов, теорий о сущности,
социальном назначении права, о возможнос-
тях его использования для решения соци-
альных проблем [1, с. 77]. С точки зрения
П.П. Баранова, «правовая идеология пред-
ставляет собой более высокий, научно-теоре-
тический концептуальный уровень правосоз-
нания, более глубокое осмысление людьми
правовых явлений общественной жизни» [4,
с. 475]. Ей, в отличие от правовой психологии,
присущи в большей степени стабильность и
научность.

В том случае, если носителем указанно-
го элемента правосознания выступает специ-
алист-правовед, его следует отнести к про-
фессиональной правовой идеологии (в нашем
случае адвоката), которая характеризуется
более высоким уровнем осознания права и
других явлений правовой действительности,
чем у представителей неюридических профес-
сий. Профессионально-правовая идеология ад-
воката отличается от аналогичной сферы пра-
восознания других юристов не так сильно, как,
например, правовая психология. Это связано
с тем, что в процессе обучения и профессио-
нальной деятельности ими усваиваются схо-
жие правовые идеи, взгляды, теории. Но в
идеологической сфере правосознания адвока-
та имеются некоторые особенности.

Так, судья, прокурор, следователь, дозна-
ватель в своей деятельности в значительной
степени связаны государственной политикой и
идеологией. Адвокат же при ведении юриди-
ческого дела не только не связан, но и может в
интересах доверителя придерживаться иной
точки зрения, отличающейся от официальной.

Профессионально правовая идеология
адвоката носит более либеральный характер,
чем у представителей названных выше юри-
дических профессий. Это означает, что идея
свободы и приверженность либерально-де-
мократическому мышлению и оценкам госу-
дарственно-правовой действительности со-
ставляют важную специфическую особен-
ность менталитета членов адвокатского со-
общества. Они при исполнении своих обязан-

ностей по оказанию юридической помощи в
первую очередь опираются на либеральные
доктрины и теории, правоприменительную
практику, позволяющие оправдать клиента или
смягчить его ответственность, улучшить по-
ложение иным образом.

Адвокат, как судья и прокурор, должен
ориентироваться на экспертном уровне не
только в уголовно-правовой сфере, но и в дру-
гих отраслях права. Это связано с тем, что
члены адвокатского сообщества осуществля-
ют представительство интересов доверителей
еще и в гражданском, административном, кон-
ституционном судопроизводствах, в Европей-
ском суде по правам человека, а также кон-
сультирование по вопросам корпоративных,
брачно-семейных, избирательных, земельных,
жилищных налоговых и многих других отно-
шений. Вместе с тем адвокат в процессе обу-
чения и работы должен в совершенстве усво-
ить идеи, взгляды, теории, связанные с функ-
ционированием института адвокатуры, его
историей, традициями и корпоративными эти-
ческими нормами.

Еще одной особенностью деятельности
и правового положения адвоката, влияющей
на идеологическую сферу его правосознания,
следует считать меньшую формализован-
ность и нормативную заданность формы
выражения мнения по юридическому делу,
чем у судьи, прокурора, следователя, дозна-
вателя. Указанная специфика дает больше
свободы при выборе средств и методов ока-
зания правовой помощи.

На наш взгляд, правовая идеология дол-
жна преобладать в формировании правосоз-
нания адвоката, в том числе и такого его эле-
мента, как правовая психология.

Подводя итог, можно выделить следую-
щие особенности профессионально-правовой
психологии адвоката:

1. Взаимоотношения адвоката и его кли-
ента носят партнерский, доверительный харак-
тер. Между ними возникает достаточно тес-
ный и близкий психологический контакт.

2. Представители адвокатского сообще-
ства обладают большей свободой в выраже-
нии явлений правовой психологии. Им, напри-
мер, не надо при ведении дела быть бесприс-
трастными, как судье, прокурору, следовате-
лю, дознавателю.
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3. Адвокату свойственна повышенная
социальная чувствительность к нарушениям
справедливости, в том числе и правовой, осо-
бенно если посягательства исходят от имени
государства.

4. Специфика работы и статуса членов ад-
вокатского сообщества формирует в их созна-
нии преимущественно оправдательный уклон.

5. На психологическую сферу правосоз-
нания адвоката воздействуют уникальные эти-
ческие нормы и традиции отечественной ад-
вокатуры.

6. Степень регламентации поведения,
особенно ее морально-этической составляю-
щей, изучаемой социально-профессиональной
группы со стороны государства невысокая.
Так, Кодекс профессиональной этики адвока-
та принят самим адвокатским сообществом.

7. Особо значима в выборе позиции ад-
вокатом по юридическому делу роль нрав-
ственно-правовой совести.

Характерные черты профессионально-пра-
вовой идеологии адвоката состоят в следующем:

1. Представители адвокатского сообще-
ства при ведении юридического дела относи-
тельно самостоятельны и независимы от го-
сударственной политики и идеологии. Более
того, они в интересах доверителя могут при-
держиваться иной точки зрения, отличающей-
ся от официальной.

2. Профессиональная правовая идеоло-
гия адвоката обладает повышенной степенью
либеральности.

3. Члены адвокатского сообщества дол-
жны ориентироваться на экспертном уровне
не только в уголовно-правовой сфере, но и во
всех других отраслях права.

4. Незначительная степень формализо-
ванности и нормативной заданности формы
выражения мнения адвокатом по юридичес-
кому делу.
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Abstract. This paper studies the content, features and structure of such a notion of
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