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       Для того, чтобы начать говорить о судебной этике адвоката, нам требуется ознакомиться с 
общими  понятиями :

 
       Этика (от греч. ήθος — нрав) – философская дисциплина, 

предметами исследования которой являются мораль и нравственность.
 
          Юридическая этика —  профессиональная этика юриста; учение о требованиях к морально-

нравственным качествам работников юридического профиля, 
о правовой культуре правоприменительной деятельности.

         Судебная этика, в свою очередь – это 
один из разделов профессиональной этики, составляющий учение о нравственных делах, принципах и 
нормах осуществления правосудия, определяющих нравственное содержание деятельности участников
 судопроизводства.  

         Абсолютно любая юридическая профессия неотделима от нравственного поведения. 
Профессиональное поведение юриста , а также его личные качества – это две части, которые 
неотделимы друг от друга.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

            Нравственность как форма общественного сознания выделена 
Аристотелем (как наука) о природе и источнике морали, основах 
нравственного поступка справедливости и т. п. (Энциклопедический 
словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1890-1907. ) 

  
       «…этическое…- составная часть политики. В самом деле, 

совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не 
будучи человеком определенных этических качеств, а именно 
человеком достойным.» (19.с.296) - Аристотель (в IV веке до н.э. )

     Законы этики для людей занимающихся политикой (в том числе 
юристов — судей, сотрудников правоохранительных органов, 
адвокатов) не менее важны чем нормы права. Важны и этические 
законы, регулирующие взаимоотношения между специалистами 
разных правоохранительных структур. Именно профессиональные 
этические нормы позволяют производить тонкую настройку всего 
инструментария системы правосудия, для того, чтобы она могла 
избегать фальшивых нот.

          Аристотель 



Аристотель (384 года до н. э. - 322 года до н. э.) 

   Аристо́тель — древнегреческий философ. Ученик 
Платона. С 343 года до н. э. по 340 года до н. э. — 
воспитатель Александра Македонского. В 335/4 
годах до н. э. основал Ликей. Натуралист 
классического периода. Наиболее влиятельный из 
философов древности; основоположник формальной 
логики.  



   Авторство термина «Судебная этика» 
принадлежит А. Ф. Кони. 

   В 1901 г. он написал вступительную лекцию к 
читавшемуся им в Александровском лицее учебному 
курсу, которая впоследствии получила название 
"Нравственные начала в уголовном процессе (общие 
черты судебной этики)", а в 1902 г. была опубликована 
в "Журнале министерства юстиции". Некоторые 
авторские добавления и развитие мысли 
применительно к постановке проблемы также 
обнаруживаются в другом докладе А. Ф. Кони – 
"Общие черты судебной этики", с которым он 
выступил на заседании Московского психологического 
общества 22 декабря 1901 г.

Анато́лий Фёдорович Ко́ни



          А. Ф. Кони обосновывал точку зрения, 
согласно которой значение судебной этики 
может выявляться в таких аспектах как:

а) свод определенных норм, принципов, правил, 
регулирующих профессиональную деятельность в 
сфере права;

б) живая практика и отношения, объективно 
складывающиеся между участниками 
судопроизводства;

в) научная дисциплина, делающая этический 
аспект профессиональных требований и их 
применение предметом своего изучения;

г) специальный учебный предмет, выступающий в 
качестве неотъемлемого элемента общей 
подготовки будущих юристов.

   Несмотря на достаточно солидный стаж 
использования этого понятия в юридической 
теории и практике, отношение к нему 
продолжает оставаться неоднозначным.



  Анато́лий Фёдорович Ко́ни (1844-1927) 

 Русский юрист, судья, государственный и 
общественный деятель, литератор, 
судебный оратор, действительный тайный 
советник, член Государственного совета 
Российской империи.



СУДЕБНАЯ ЭТИКА АДВОКАТА

         В научной этике как части философского учения появился раздел этики 
профессиональной. После длительных дискуссий пришло понимание того, 
что профессиональная мораль не есть некая корпоративная мораль, 
ставящая одну социальную группу над другой, защищая сословные 
привилегии, отгораживающая нравственным барьером представителей 
одной профессии от остального мира. Напротив, профессиональная мораль 
дополняет, развивает, конкретизирует общенародную мораль. К 
представителям той или иной профессии она предъявляет повышенные и 
нередко специфические моральные требования.

          
          Адвокатская этика является частью судебной этики, привлекающей 

постоянное внимание в силу многозначности и остроты коллизий, 
возникающих в практике адвоката-защитника и адвоката-представителя.



  Структура адвокатской этики должна включать в себя общие и частные 
нравственные требования, регулирующие следующие комплексы отношений: 

-          отношения адвокатских коллективов и отдельных адвокатов с гражданами, 
учреждениями и организациями
 -        отношения адвокатских коллективов и адвокатов с правоохранительными органами и 
их должностными лицами
-        отношения внутри адвокатских коллективов. Отношения адвокатских коллективов и 
отдельных адвокатов с гражданами 



   Взаимоотношения адвоката-защитника с подзащитным могут входить во все три 
комплекса отношений, а их регулирование составляет центральную и основную часть 
нормативной системы адвокатской этики.



   Принципы адвокатской этики - это основополагающие положения относящиеся к 
правилам морально-этического характера, которыми должны руководствоваться 
адвокаты в процессе своей деятельности

Приницпы:  

1) Честность - подразумевает полное информирование лица обратившегося за юридической 
помощью о перспективах его дела. Данный принцип также означает честность во 
взаимодействии с правоохранительными органами. 

2) Разумность - это определение соразмерности способов и методов оказания юридичской 
помощи, квалификации и опыту адвоката и существу дела. 

3) Принцип добросовестности  -  означает,  что адвокат обязан применить весь свой опыт, 
квалификацию, способность, для наиболее полной защиты интересов своего 
доверителя. 

4) Принцип справделивости - имеет особое значение при разрешении правовых споров и 
конфлитов. 

5) Принцип гумманизама - адвокат обеспечивает доступ к правосудию, защищает права 
физических и юридический лиц от нарушений и злоупотреблений в т.ч. со стороны 
государства.

6) Принцип ответственности адвокатмкой деятельности - адвокат в той или иной мере несет 
ответственность за последствия своих действий. 

7) Принцип уважения чести достоинства человека - корректное поведение адвоката в любых 
ситуациях.



  В Положении об адвокатуре РСФСР (20.11.1980 г.) были сформулированы основные 
требования, предъявляемые к адвокату. Адвокат должен быть образцом моральной чистоты 
и безукоризненного поведения, обязан постоянно совершенствовать свои знания, повышать 
свой идейно-политический уровень и деловую квалификацию, активно участвовать в 
пропаганде права.

          Новый Закон об адвокатуре более прагматичен, но и он обязывает адвоката постоянно 
совершенствовать свои знания, повышать квалификацию, соблюдать кодекс профессиональной 
этики.  

          Нравственными чертами адвоката должны быть объективность, глубокое уважение к закону и 
интересам правосудия. Для защитника, положение которого осложнено тем, что он связан 
интересами обвиняемого, должно быть одинаково чуждо как оправдание его за счет умаления 
социальной опасности преступления, так и преждевременная сдача позиций без борьбы, без 
использования всех возможностей, предоставленных ему законом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
               Адвокат обязан исполнять свой долг достойно, честно, независимо, на 

должно профессиональном уровне и с необходимой тщательностью, а также 
обязан сохранять профессиональную тайну. Нравственность, компетенция и 
независимость - вот суть профессии адвоката. Достижение этих высоких, но 
жизненно необходимых требований к личности адвоката должно быть 
сердцевиной деятельности каждого сообщества адвокатов. 

           В их деле, адвокатам помогает этика, которую мы разобрали в этой 
презентации. Без этики - деятельность адвоката невозможна.
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