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Институт адвокатской тайны до судебной реформы. Первые упоминания о су-
дебном представительстве встречаются в Псковской и Новгородской судных грамотах,
датированных XV веком. Псковская Судная грамота(ст.58) ограничивала право быть по-
собником(поверенным). Судебное представительство допускалось только для защиты ин-
тересов женщин, малолетних, монахов и монахинь, стариков и глухих(увечных). Новго-
родская судная грамота напротив разрешала всем без исключения прибегать к помощи
поверенных.
Профессиональное представительство отсутствовало, поэтому нельзя говорить о высоком
уровне этических требований к поверенным. Однако они выбирались по принципу дове-
рия, что способствовало сохранению тайн, сообщаемых доверителем.

Институт адвокатской тайны по судебным установлениям. Судебная реформа
породила стремление к грамотному правосудию, желание заниматься юриспруденцией;
заложила основы для формирования института адвокатской тайны в ее современном по-
нимании. Статус присяжных поверенных закреплялся Учреждением судебных установле-
ний в разделе 9, главе 2 «О присяжных поверенных». Учреждение судебных установлений
гласило: «присяжные поверенные состоят по избранию и поручению тяжущихся, а также
по назначению, в определенных случаях, советов присяжных поверенных и председателей
судебных мест». Назначенный советом или председателем судебного места поверенный не
мог отказаться от возложенных обязанностей, не предоставив причин. Также указывалось,
что адвокат «не может не только быть в одно и то же время поверенным обеих спорящих
сторон, но и переходить по одному и тому же делу последовательно от одной стороны к
другой».

Помимо присяжных, были еще и частные поверенные. Они привлекались к дисципли-
нарной ответственности в том же объеме, что и присяжные, но теми судами, при которых
получали свидетельство.

Важнейшей для настоящего исследования является ст. 403: «Присяжный поверенный
не должен оглашать тайн своего доверителя, не только во время производства его дела,
но и в случае устранения из оного, и даже после окончания дела».

За умышленные во вред доверителей действия присяжные поверенные по жалобе тя-
жущихся и по исследовании их вины могли, сверх взыскания с них убытков, быть под-
вергнуты уголовному суду.

Адвокатура в конце XIX-начале XX века. Чтобы в суде были представлены про-
фессиональные интересы адвокатов, ими создавались комитеты, которые часто станови-
лись постоянно действующими органами при судах. Постепенно адвокатура политизи-
ровалсь: многие адвокаты вступали в партии. Революция 1905 года объединила адвока-
тов: был создан Всероссийский союз адвокатов. Но он не сыграл особой роли и созывал-
ся лишь дважды.

Постановлением Временного правительства при Министерстве юстиции была образо-
вана Комиссия по восстановлению основных положений Судебных уставов 1864 г., иска-
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женных всевозможными изменениями. В ней существовала и подкомиссия, которая зани-
малась пересмотром «накопившихся за 1870-1900-е гг. ограничений адвокатуры».

Первыми шагами «февральской власти» в области адвокатуры стали снятие нацио-
нальных, религиозных и гендерных ограничений на вступление в корпорацию присяжных
поверенных, а также отмена запрета на участие защитников в специализированных воен-
ных судах.

Адвокатура в советское время. Декрет СНК «О суде» №1 от 24 ноября 1917
года упразднил присяжную и частную адвокатуру. Пункт 3 Декрета гласил: «в каче-
стве обвинителей и защитников, допускаемых в стадии предварительного следствия, а по
гражданским делам-поверенных, допускаются все не опороченные граждане обоего пола,
пользующиеся гражданскими правами»

Декрет «О суде» №2 регламентировал образование при совете рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов коллегий правозаступников, члены которых избирались Советами
и осуществляли функцию обвинения и защиты. Дореволюционное понимание адвокатской
тайны потеряло шанс на существование, так как зачастую правозаступники представляли
интересы обеих сторон, что искореняло возможность доверия, граждане банально опаса-
лись прибегать к помощи защитников.

26 мая 1922 г. было принято Положение об адвокатуре, а 5 июля 1922 г. - Положение о
коллегии защитников. В положениях не было норм, регулирующих вопросы адвокатскои
таины. Лишь с 1923 г. охрана адвокатскои таины законодательно регулировалась нормои
Уголовно - процессуального кодекса и связывалась с дисциплинарнои ответственностью:
ст. 61 УПК РСФСР запрещала вызов и допрос в качестве свидетеля защитника. По ини-
циативе защитников подобные показания также не принимались.

С 1939 г. по Положению об адвокатуре в СССР «для оказания юридическои помощи
населению» создавались областные, краевые и республиканские коллегии адвокатов.

Президиумом Верховного Совета РСФСР 25 июля 1962 г. было принято Положение
об адвокатуре РСФСР, в соответствии с которым по ст. 33 на адвоката была возложена
обязанность хранить таину : «Адвокат не должен разглашать сведения, сообщенные
ему доверителем в связи с оказанием юридическои помощи по данному делу. Адвокат не
может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах дела, которые стали ему
известны в связи с выполнением обязанностеи защитника по данному делу». Адвокатская
тайна наконец-то была закреплена в законодательстве и строго охранялась.

Обязанность хранить адвокатскую тайну также была закреплена в УПК РСФСР 1960г.
Закон об адвокатуре в СССР от 30 ноября 1979 г. (Часть 3 ст. 7) также налагал на ад-
воката запрет разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием
юридическои помощи.

Положение об адвокатуре в РСФСР от 20 ноября 1980 г. закрепило понимание Колле-
гий адвокатов как «общественных организаций», но они создавались только с одобрения
местных государственных органов и республиканского Министерства юстиции, что ука-
зывает на зависимость от Министерства юстиции.

Закон об адвокатуре в СССР(1979) и Положения об адвокатуре(1980) принципиально
поменяли подход к пониманию права и обязанности хранить адвокатскую тайну. Теперь
тайна связывалась не с видом юридической помощи, а с особым статусом адвоката. Ад-
вокатская таина обеспечивалась также правом доверителя на конфиденциальную беседу.
Никто не мог присутствовать при неи без согласия на это доверителя и адвоката. Созда-
нию атмосферы доверия также способствовало право выбора защитника.

Институт адвокатской тайны XXI века. Современные адвокаты также не могут
быть вызваны и допрошены в качестве свидетеля по обстоятельствам, ставших ему извест-
ными в связи с обращением к нему за юридической помощью(ст.8 ФЗ "Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в РФ"). За разглашение сведений, составляющих адвокат-
скую тайну, адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности Советом
адвокатской палаты. Этические требования к адвокатам закреплены в Кодексе професси-
ональной этики.

Адвокатская тайна, пройдя непростой путь становления, стала важнейшим институ-
том адвокатуры современной России. А.Ф. Кони писал: "между защитником и тем, кто
в тревоге и тоске от грозно надвигающегося обвинения обращается к нему в надежде на
помощь, устанавливается тесная связь доверия и искренности. Защитнику открываются
тайники души, по отношению к которым слепая Фемида должна быть и глухою».
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